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СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММЕ: 

АООП – Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

НОДА – нарушение опорно - двигательного аппарата ТМНР – тяжелые множественные 

нарушения развития 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт ОВЗ – ограниченные 

возможности здоровья 

ЗУН – знания, умения, навыки БУД – базовые учебные действия РФ – Российская Федерация 

ОО – образовательная организация  

ЗПР – задержка психического развития 

УО – умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) ПМПК – психолого – медико- 

педагогический комиссия 

ППкОУ-психолого- педагогический консилиум образовательного     учреждения 

Служба  

ППМС сопровождения–службапсихолого-педагогическогомедико- социального сопровождения 

школы 

ИПР – индивидуальная программа развития ребенка   - инвалида СИПР–специальная 

индивидуальная программа развития ПКР – программа коррекционной работы 



 

4  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение АООП 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для обучающихся с 

НОДА муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» (далее – Организация)  – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(далее – ТМНР) 1-4 классов, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП для обучающихся с НОДА разработана и утверждена педагогическим советом 

Организации, образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательнымстандартом начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся сНОДА. 

Данная АООП для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовые правовые документы при реализации АООП: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»с изменениями; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Приказ Минобрнауки России от 21.09.2021 г. № 858 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации; 

Структура АООП 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) в Организации 

созданы дифференцированные адаптированные образовательные программы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся (вариант 6.4). 

В структуре АООП представлены: 

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

АООП и психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

3.Содержание образования: 

- Учебный план, включающий годовой календарный график организации

 учебного     процесса (календарный учебный график). 

-Программы учебных предметов. 

-Программа воспитания 

-Программы коррекционных курсов. 

-Программа формирования БУД. 

-Программа внеурочной деятельности. 
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4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП. 

5.Условия реализации АООП: 

-кадровые условия, 

- финансово-экономические условия, 

- материально-технические условия. 

В содержание учебных предметов (курсов), распределение учебного материала АООП могут 

быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на основании 

рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии, утвержденные на педагогическом совете 

Организации и согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП 

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность создания с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- практической 

и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

Ддеятельностный подход обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
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образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования; 

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

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

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Актуальность АООП заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося с НОДА, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия с учетом собственных возможностей и ограничений. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении 

получает образование по варианту 2 АООП, учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей 

культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми нравственными и социокультурными 

ценностями, развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности 

и независимости в повседневной жизни. 

На основе АООП (вариант 2) Организация разрабатывает индивидуальную систему оценку 

степени усвоения программного материала по предметам (курсам) учебного плана, учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности и возможности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. Целью реализации программы является 

обретение обучающимися таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимальной возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального, поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 
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каждого обучающегося пределах. Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями осваивающие по 

индивидуальному учебному плану для обучающегося по АООП вариант 2 (вариант 6.4.).  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование основ учебной деятельности; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) на основе 

усвоения государственного образовательного стандарта; 

-адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, сформированных в 

процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов деятельности; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 

-развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

Ведущей идеей концепции является образование, ориентированное на самореализацию личности с 

учетом возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и 

интеллектуального потенциала, а также с учетом потребностей школьников, родителей. Процесс 

обучения строится так, чтобы каждый ученик в силу своих психофизических возможностей был 

вовлечен в активную учебную деятельность, чувствовал себя в школе комфортно. 

Разрабатывая АООП, Организация исходила из оценки общества на современном этапе; социального 

заказа обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей с учетом возрастных особенностей и жизненного опыта. В 

процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели 

развивающей личностно - ориентированной школы, которая всесторонне учитывает содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 

объединённых в приоритетах парадигмы образования. 

АООП предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

• участие обучающихся, их родителей (официальных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников, санитарок; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Принципами построения образовательной деятельности являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. Эти 

принципы реализуются в учебниках по всем предметам, среди которых для нас нет главных и 

второстепенных. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Вовлечение ребенка и взрослого в реальную совместную деятельность позволяет решать 
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воспитательные задачи в процессе познания окружающего мира, избегая декларативности, 

морализаторства, отчуждения учебного материала от интересов ребенка,и в адекватной для ребенка 

форме решает задачи формирования нравственных ценностей. АООП и ее образовательной линии, 

реализуемые в Организации явились своеобразной моделью достижения образовательного стандарта в 

школе личностно - ориентированного образования. Содержательная характеристика раскрывает 

образовательную программу как «индивидуальный маршрут» ученика в образовании, отражающий 

его интересы, возможности, потребности. АООП НОО выступает как средство удовлетворения 

потребностей ученика, родителей (законных представителей), учителя, школы, общества, государства. 

АООП учитывает: 

а) потребности обучающихся и запросы родителей (официальных представителей), их интересы и 

планы; 

б) возможности обучающихся (уровень готовности к усвоению программы, состояние здоровья)  

 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

Цель реализации АООП 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных потребностях 

обучающегося с ТМНР. 

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой степени; с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП (вариант 6.3) или он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 6.4. АООП. В соответствии с концепцией ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ, «целью образования детей с ОВЗ в наиболее общем смысле является введение в культуру 

ребёнка, по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на 

норму развития. Культура в данном случае рассматривается, прежде всего, как система ценностей 

(частных, семейных, государственных), взрослея и присваивая которые ребёнок реализует свои 

личные устремления, берёт на себя посильную ответственность за близких, занимает активную 

жизненную позицию в сообществе» (раздел 2.2 концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ). 

Развитие ребёнка с ТМНР связано с практическим овладением доступными навыками 

коммуникации, социально-бытовой ориентировки, умению использовать сформированныеумения и 

навыки в повседневной жизни. В связи с этим, под целью реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития понимается развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для каждого 

ребенка с ТМНР пределах. Требуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 

предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 

программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение, хотя бы кратковременное. 

Принципы и подходы к формированию АООП 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП обучающихся с ТМНР 

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 
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вариантах. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ТМНР (вариант 6.4.) включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими нормативно-

правовыми документами. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида 

(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как следствие, 

полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании 

и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать 

своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс 

общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций 

порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют 

предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной 

адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что 

позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения детей 

выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. 

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи организации 

обучения и воспитания детей в образовательной организации: определение достаточного количества 

сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в физической помощи детям, выбор 

технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование форм проведения 

уроков/занятий (индивидуальных, групповых) и др. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

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; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
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специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями; 

-наглядно-действенныйхарактерсодержанияобразования иупрощение системыучебно- 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 всемуспектру 

коммуникативных ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы школы- 

интерната. 

Учет особенностей и возможностей таких обучающихся реализуется как через образовательные 

условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного материала. Усиление 

практической направленности обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в 

соответствии с особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Специальное обучение охватывает физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР обязательной 

является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и дома. 

Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие первичного дефекта. Учет таких 

потребностей вызывает необходимость создания условий, способствующих развитию способностей 

обучающихся решать насущные жизненные задачи. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации особых 

образовательных потребностей» (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.) разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития. К ним относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты применительно к обучающимся с ТМНР. 

Время начала образования предполагает учет потребности в максимально возможном раннем 

начале   комплексной   коррекции   нарушений.    Основному    общему образованию ребенка с ТМНР 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что является 

необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. 

Содержание образования учитывает потребность во введении специальных учебных предметов 

и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка. 

(Например, предметы: «СБО», «Самообслуживание», «Человек»; коррекционно-развивающие занятия 

по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий, и др.) 

Создание специальных методов и средств обучения обеспечивает потребность в построении 

«обходных путей», использовании специфических методов и средств обучения, в более 

дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого требует обучение обычно развивающегося 

ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения учитывает потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 
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(Так, например, дети с ТМНР нуждаются в индивидуальной подготовке к групповой форме 

образования, в особом структурировании образовательного пространства и времени, облегчающем 

понимание смысла происходящего, дающем им возможность понимать последовательность и 

взаимосвязь событий, планировать свои действия). 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

(Например, формирование навыков социальной коммуникации у детей с ТМНР происходит в 

естественных ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте и др. местах). 

При определении круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимодействии необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий 

(специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, 

воспитателей и др.) и родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при 

организации образования необходимо учитывать весь круг контактов особого ребенка, который может 

включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с ТМНР диктуют 

необходимость специальной индивидуальной образовательной программы для их обучения и 

воспитания. Целью реализации такой программы является достижение ребенком максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение его в жизнь 

общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР АООП 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. АООП 

результативность обучения оценивается строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи 

с этим, требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и 

соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностям 

обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его 

применению. 

Возможные личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к предметным результатам представлены в Программе учебных предметов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП отражаются в Индивидуальной рабочей 

программе учителя- предметника с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА и интеллектуальными нарушениями. 

Возможные предметные результаты отражаются в Индивидуальной рабочей программе учителя - 

предметника с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1.Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определенному полу, как «Я»); 

2.Социально-эмоциональное участиедоступным способом в процессе общения  и совместной 

деятельности; 

3.Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме; 

4.Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых правилах; 

5.Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6.Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7.Доброжелательность,эмоциональнаяотзывчивостьпоотношениюкдругим, понимание и 

сопереживание чувствам других; 

8.Владение навыками сотрудничествасо взрослымиидетьми в разных социальных ситуациях 

доступным образом; 

9.Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10.Владениедоступнымизнаниями,умениями,навыками, отражающими индивидуальный вариант 

содержания образования. 

Предметные планируемые результаты для 1 - 4 классов прописаны в рабочих программах учебных 

курсов. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР планируемых результатов освоения АООП 

Система оценки результатов включает следующие компоненты образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не 

должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 
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Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов: 

- особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 

-в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся средства 

невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные 

технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

-формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

-способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть представлены как 

в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения практических заданий; 

-в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться необходимая 

помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные словесные и жестовые 

инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

-при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой 

или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

-выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение 

актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых обучающихся «зоны 

отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития. 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать 

основу для дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Оценка результатов освоения АООП и /или СИПР выражаются в понятиях: 

«усвоено», «не усвоено», «частично усвоено». На усмотрение педагогического коллектива 

возможна 5-баллая система оценки обучающегося по СИПР, но отличная от системы  оценки по варианту 

6.3 (5-бальная система оценивает элементарные навыки усвоения, например, самостоятельность, 

усвоение инструкции и пр.) Личностные результаты, динамика развития отражается ежегодно 

качественно при составлении характеристики на каждого обучающегося и помещается в личное дело 

обучающегося. 

Критерии оценки уровня сформированности навыков 

Оценочное 

суждение 

Содержание 

 Знает хорошо, может применить на практике 

самостоятельно. 

Усвоил Знает, усваивает и применяет с помощью. 

Не усвоил Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 

Частично усвоил Знает фрагментарно, усваивает с трудом,

 помощь принимает 

частично. 

 

Динамика развития детей с ТМНР рассматривается на заседаниях ПМПк Организации. 

 

 

 

 

 



 

14  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР содержит 

задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение определенного 

периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить от одного действия 

(операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

обеспечивает: 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) обучающихся с 

ТМНР реализуется в начальных (1-4, включая 1 дополнительный) классах. Она конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой             предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий обучающихся с ТМНР 

 Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительноеотношениекокружающейдействительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

самостоятельностьввыполнении учебныхзаданий,поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Включают следующие умения: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы,  музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам   их деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик 

–ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

использовать принятыеритуалысоциального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничатьсо взрослымиисверстникамивразных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

Включают следующие умения: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 
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различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый- незнакомый и т.п.); 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

3. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать          руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); 

работатьсучебнымипринадлежностями(инструментами,  спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

 передвигатьсяпошколе,находитьсвой   класс,  другие  необходимые помещения; 

 приниматьцели ипроизвольновключаться в деятельность,    следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с 

 учетомпредложенныхкритериев, корректироватьсвою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Включают следующие умения: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль 

и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

4. Познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение,   таблицу,предъявленные   на   бумажных, электронныхи 

других носителях). 

Включать следующие умения: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную 
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организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков раскрывает определенные возможности для формирования базовых учебных действий. 

Требования к результатам изучения учебных предметов показана в соответствующих программах 

учебных предметов 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который помогает 

выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы – «усвоено», «не усвоено», «частично усвоено». 

Система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого 

учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий   у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения, отследить динамику 

индивидуального развития. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). 

Помимо задач непосредственного формирования учебного поведения программа включает также задачи 

подготовки обучающегося к ситуации взаимодействия с педагогом (специалистом) и одноклассниками, 

так как психологический комфорт во время уроков (занятий) является основой успешного и 

эффективного обучения и коррекционно – развивающего развития. Ввиду особенностей развития 

учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР некоторые базовые задачи 

раскроем более детально с целью более точного и дифференцированного определения уровня развития 

базовых учебных действий каждого обучающегося. 

1. Подготовка ребенкакэмоциональному, коммуникативному взаимодействию индивидуально с 

педагогом (специалистом): 

-обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время взаимодействия; 

-принятие ребенком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом 

(как предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия); 

-принятие ребенком физической помощи и подсказки со стороны педагога, специалиста. 

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

-обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время нахождения в группе; 

-принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соответствии с правилами 

поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной позы в соответствии с выполняемым 

действием, ожидание своей очереди); 

-принятие ребенком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, когда к нему 

подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, проявляет симпатию или антипатию к 
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конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, других детей); 

3. Формирование учебного поведения: 

 концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные и слуховые 

ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на лице говорящего 

взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и 

концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

 понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога: 

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой», 

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребѐнку выполнить часть задания, но 

дает ему возможность завершить задание самостоятельно), 

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребѐнку выполнить задание, направляя его), 

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

5. по словесной инструкции (взрослый дает  словесные указания, напоминания и сигналы по мере 

необходимости), 

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется). 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

4. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

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

Задачи по формированию БУД включаются в СИОП с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на групповых и 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана. 

Преемственность программы формирования базовых учебных действий 

Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

коррекционное образовательное учреждение, и далее при переходе на обучение в старшие классы. При 

этом, несмотря на возрастные и психологические различия обучающихся, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют между собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии принципиально 

значимо. Правило преемственности является одним из важнейших составляющих систематичности и 

последовательности в обучении и единства педагогического воздействия в воспитании. 

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания отрицательно влияет 

как на качество знаний и выработку умений, так и на коммуникативные и общественно значимые 

стороны личности ученика. 

Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа обучения на 

другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации ребенка в новых условиях, 

что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья ученика с ТМНР. 

Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического коллектива 

образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, использование передового 

опыта, достижений педагогической и психологической науки в практической деятельности каждого 
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учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и психологов, их 

взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и пятиклассников в сложный 

период адаптации, связанный с привыканием к новым условиям обучения, к другому педагогическому 

стилю, к требованиям многих учителей в старших классах, к возросшим учебным нагрузкам. 

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического здоровья: 

меняется привычный уклад их жизни, они адаптируются к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях организации успешного обучения 

младших школьников осуществляется учет особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к 

школьной жизни. Формирование фундамента готовности перехода к обучению должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в основной школе, без 

которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная готовность. Она формируется у 

детей замедленно и с определенными трудностями. Развитие отношения к учению, формирование 

учебных действий у младших школьников протекает замедленно. Оно характеризуется 

неустойчивостью, изменяется под влиянием ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени 

контроля со стороны педагога. 

Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных знаний на ступени 

начального образования (срок освоения – 9-10 (с учетом 1 дополнительного класса) лет) в школе-

интернате, на наш взгляд, являются: 

-наличие квалифицированной специальной подготовки в области олигофренопедагогики и 

дефектологии учителей и воспитателей школы-интерната; 

-знание особенностей развития обучающихся с умственным недоразвитием педагогическим 

коллективом; 

-проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей в своем 

развитии; 

-организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, учителя- логопеда и 

социального педагога школы-интерната по вопросам коррекционной педагогики; 

-обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Степень овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с ТМНР оценивается по 

завершении полного курса обучения. 

 

2.2. Программа учебных предметов. 

Учебный предмет «Общение и чтение» 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

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

средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fuchebnie_programmi%2F
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Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование 

предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом; пользование 

индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими изображениями объектов и действий 

путем указательного жеста; использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с 

помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий 

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Задачи: 

Формировать умения использовать доступные средства коммуникации и общения - вербальные и 

не вербальные. 

Формировать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

Развивать речь как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным 

опытом ребенка. 

Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение развитию речи и коммуникации детей с интеллектуальными нарушениями предполагает

 формирование унихкоммуникативно-речевыхумений,владение которыми в дальнейшем поможет 

выпускникам школы максимально реализоваться в жизни, занять адекватное социальное положение в 

обществе. Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно её коммуникативной 

функции. Описание места учебного предмета в ученом плане 

Программа для учащихся с ТМНР составлена с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей; определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: «Общение и 

чтение».  

Часы в рабочей программе распределяются с учётом подготовленности детей к усвоению ими 

учебного материала. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Общение и 

чтение» 

Минимальный уровень: 

Личностные результаты: 

Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности 

Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения через 

тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и  невербально) 

Предметные результаты: 

Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к речевому обращению 
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и реагирование на него доступным образом (изменение поведения, поворот лица и т.д.). Умение 

получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе невербальные). 

Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей. Умения 

реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 

Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Достаточный уровень: 

Личностные результаты: 

Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе внимания, приветствовать и 

прощаться с собеседником звуком (словом, предложением). Умение выразить свои желания, просьбу 

звуком (словом, предложением). 

Предметные результаты: 

Понимание простых предложений. 

Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Понимание простых по звучанию слов: «мама», «папа», «дядя» и др. Понимание существительных: 

имена членов семьи, педагогов, учащихся класса Понимание существительных: объекты, явления . 

Понимание простых предложений (бытовые и учебные инструкции). 

Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), собственное имя, 

называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса), называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет. 

Коммуникация: дети, взрослые, смотреть, говорить, здороваться, прощаться, просить помощи, 

слушать, ждать, показывать, спрашивать, вежливость, здравствуй, до свидания, привет, пока, спасибо, 

пожалуйста, да, нет. 

Графомоторные навыки: точка, линия, прямая линия, кривая линия, обводить, закрашивать, 

штриховать. 

Содержание предмета. 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет 

эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника 

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

Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая 

её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). 

Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 

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

собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

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

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

использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих 

желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 
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предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, 

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

удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

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

использованием таблицы букв. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.      Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание 

слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание 

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

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, 

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

и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, 

обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 

предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние 

(употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного 

имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) 

слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

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

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

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

продукты, транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

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

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

Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) сложных 

предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, 

пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). 
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Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Использование графического изображения (электронного устройства) для 

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

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака 

действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства для 

обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

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

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

Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с 

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

(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).  

 

Учебный предмет "Письмо» 

Развитие графо-моторных навыков: штриховка, раскраска, обведение контуров, работа рука в 

руке с педагогом    и пр. Умение при возможности писать буквы, слоги, слова. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по физическим 

возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные универсальные учебные 

действия: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
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изменяющемся и развивающемся мире; 

        овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми 

 и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Овладение базовыми учебными действиями у обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного 

курса обучения. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 
класс, учитель−класс); 

 использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и             быту; 

 сотрудничать с взрослымии и сверстниками в   разных социальных  ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно  взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
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предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные универсальные учебные действия: 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на уровне начального общего 

образования научаться: 

Минимальный уровень: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные согласные звуки; 

оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

 дифференцироватьиподбиратьслова,обозначающие   предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать гласные и согласные звуки с опорой на образец и опорную схему; 

 списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 – 35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (назвать предметы, действия и признаки предметов); 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами с помощью 

учителя, расставлять знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чѐм идет речь), выбирать один заголовок из нескольких, подходящего 

по смыслу; 

 самостоятельная записывать 3 – 4 предложений из составленного текста после его анализа. 
Содержание учебного предмета «Письмо» 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие 
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слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки 

гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

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

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника 

на темы, близкие личному опыту, на основе предметно- практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение 

на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение звука 

буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, 

со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение 

на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и 

фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласныхпосле 

шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов 
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на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. 

Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

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

звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разделительный ь. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова- предметы, 

отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова- враги»). 

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

вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со 

словами- предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

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

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. 

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

коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

Учебный предмет «Математические представления» 
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 
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Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, 

сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький и т.д.). 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить 

время с началом и концом деятельности. 

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой нанаглядность. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. Умение 

обозначать арифметические действия знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решениисоответствующих возрасту житейских задач. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона 

и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (с помощью); 

- определяет состояние своего здоровья (хорошо – плохо, болит – не болит). 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства (позы, мимика, жесты и т.д.). 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне); 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- участвует в совместной деятельности (играх, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций); 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
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- наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 

- Называет (показывает) конструкцию. 

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида). 

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмета 

одного наименования, но разной величины, пластмассовые мишки — большой и маленький, 

ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие   и   маленькие   пирамидки,   напольного   мягкого   модуля 

«Пирамида». Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по 

подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину. 

- Играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям). 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, 

ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует 

захват маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — куб. 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и 

кубиками» и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру), 

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых 

конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну 

емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком, катает 

и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, тряпичные. 

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее 

(неговорящий – показывает под ноги на фигуру). 

– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 

-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). 

-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких 

модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.). 

-Переносит с одного места на другое разных предметов. 

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п. 
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Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: Подготовка 

ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 
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- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

«Представления о форме» 

«Представления о величине» 

«Пространственные представления» 

«Временные представления» 

«Количественные представления» 

Принципы организации учебного процесса: 

 Принципы государственной политики РФ в области образования. 

 Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности детей и расширение их «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей. 

 Принцип преемственности (взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся класса на 

всех этапах обучения). 

 Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав. 

 Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися класса всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативного общения и нормативным поведением. 

 Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип психолого-педагогического изучения детей. 

 Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и 

закономерностей психического развития детей класса. 

 Принцип учета возрастных границ (предполагает соответствие содержания образовательной 

программы уровню фактического и возрастного развития учеников класса). 

 Принцип интегрированного подхода к отбору содержания (отбор разделов и тематического 

содержания программ, разработанных для определённой категории детей, которые в большей 

степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющихся нарушений, а также отвечают 

особым образовательным потребностям и возможностям детей). 

 Принцип дозирования осваиваемых дидактических единиц (продуманная регламентация объема 

изучаемого материала по всем разделам программы, учет реальных возможностей детей в его 

усвоении). 

 Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала (системный подход 

в обучении и развитии обучающихся). 

 Принцип соблюдения линейности и концентричности. 

 Принцип вариативности программного материала. 

 Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. 

 Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР. 

 Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и 

реализации АООП, СИПР. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 
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 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации 

программы. 

Методы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: Устные 

проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» 

1) Освоениесредствизобразительнойдеятельностииих использованиев повседневной жизни. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

Умениеиспользоватьинструментыиматериалывпроцессе доступнойизобразительной

деятельности(лепка,рисование, 

аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

2) Способность к совместной  и самостоятельной изобразительной  деятельности. Получение 

удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП 

(вариант 6.4) 

Основным ожидаемым результатом освоения, обучающимся АООП по варианту 6.4 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Освоение АООП (вариант 6.4), предмета «Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация)» созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися 

с умственной отсталостью двух видов результатов: ожидаемых личностных и возможных 

предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения предмета «Изобразительная 

деятельность (лепка, рисование, аппликация)»: 

1. Освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: 

2. Интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 
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3. Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

4. Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

5. Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

6. Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

7. Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

8. Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

9. Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

10. Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

11. Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок 

Возможные предметные результаты освоения предмета «Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация)» 

1. Освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: 

2. Интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

3. Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

4. Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМЕРЕННОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ориентирует образовательный процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам 

выпадающего из образовательного пространства, достижение возможных результатов освоения 

содержания СИПР и АООП. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимися 

АООП и СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов: что обучающийся знает 

и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на 

практике, насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке 

результативности обучения учитывается, что у обучающихся могут быть вполне закономерные 

затруднения в освоении предмета, но это не должно рассматриваться как показатель 

неспешности их обучения и развития в целом. 

Учитываются следующие факторы и проявления: 

− особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

− выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 

развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ; 

− в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться 
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помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.; 

− при оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. 

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения детей осуществляются в 

качественных критериях по итогам практических действий: 

 «выполняет действие самостоятельно», 

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

 «выполняет действие по образцу», 

 «выполняет действие с частичной физической помощью», 

 «выполняет действие со значительной физической помощью», 

 «действие не выполняет»; 

 «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Система оценки достижения предметных результатов АООП (вариант 6.4) исключает наличие 

шкалы балльного (отметочного) оценивания. Промежуточная (годовая) аттестация представляет 

собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. На её основе составляется характеристика каждого обучающегося, делаются выводы 

и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год. 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

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

умственной отсталостью и ТМНР 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2). 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на решение следующих задач: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

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

т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Данные задачи решаются на занятиях по учебному предмету «Изобразительная деятельность». 

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой 

в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня. 

 деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 
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 деятельность осуществляется по подражанию; 

 деятельность осуществляется по образцу; 

 деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

 деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности самостоятельная деятельность; 

 умение исправить допущенные ошибки. 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности используются условные обозначения: 

 действие (операция) сформировано – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»; 

 действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, 

позволяет судить об уровне развития психических процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии 

доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оценить зону 

актуального развития ребенка и выбрать содержание. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Рисование 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление 

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с 

кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на 

листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, 

прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета 

краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента 

растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Расположение объектов на поверхности 

листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование с использованием нетрадиционных 

техник: рисование ушной палочкой, пальчиками, ладошкой. 

Аппликация 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон и др. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации: 

ножницы, трафарет, и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). 

Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение 

надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 
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предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Лепка 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто. Узнавание (различение) 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: нож, валик, форма, 

подложка, штамп. Разминание пластилина. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в 

руках). Катание шарика на доске (в руках). Получение формы путем выдавливания формочкой. 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-

х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев 

детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. 

Дополнение изделия мелкими деталями. Лепка изделия с нанесением растительного 

(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

 

Учебный предмет «Музыка» 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе слушания 

музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений, 

активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении под музыку, 

пении. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2)Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение получать радость от совместной и самостоятельной  музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для

участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС 

Ожидаемые личностные результаты освоения программы заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

Личностные результаты: 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

Возможные предметные результаты: 

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

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 
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обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально- танцевальных, вокальных 

и инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. Базовые учебные действия. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и 

поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 
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Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; Ответственность за 

собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. Формирование 

учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 
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этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. Формирование умения 

выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) 

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

Содержание учебного предмета  

2 класс 

Основное содержание учебного предмета «Музыка» включает 4 направления: 

1. Осенняя музыка. 

2. Зимняя музыка. 

3. Весенняя музыка 

4. Летняя музыка. 

 

 

Модуль 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Осенние мелодии (1-3 модуль) 

Встреча осени «Здравствуй школа» «Осеннее настроение» «Осень в гости к нам пришла» 

Развлечение «Дары осени» 

 Модуль 2 

Осень в лесу. «Лисичка-сестричка» «В гостях у зайки» «Путешествие в осенний лес» 

Модуль 3. 

Как звери готовятся к зиме «У медведя во бору» «Почему медведь зимой спит?», «Птицы»  

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Зимняя музыка (4-6 модуль) 

Модуль 4.  
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Здравствуй, зимушка-зима. «Волшебные снежинки» «Зимние сказки» «Новогодние игрушки» 

«Праздничная ёлочка» Итоговое мероприятие: праздник «Новый год» Модуль 5. 

Проводы Елочки. «Праздник в лесу» «Прощание с елочкой» «Зимние забавы»  

Модуль 6. 

Зимние забавы «Масленица» «Веселый марш» «Мы бравые солдаты» «Проводы зимы» 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Весенняя музыка (7-8 модуль) 

 

Модуль 7.  

Мы мамины помощники «Мамин день» Мероприятие: развлечение «Женский день» 

«Мы - помощники» «Любимые игрушки» 

Модуль 8  

Домашние животные «Домашние животные. Кошка» «Домашние животные. Собака» 

«Домашние животные. Корова, лошадь» «Домашние птицы» 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Летняя музыка (9 модуль) 

Модуль 9. -8ч 

«Здравствуй, лето!» «Солнышко лучистое» «Мы танцуем и поем, очень весело живем» 

«Веселые насекомые» Итоговое мероприятие: развлечение «Ура, каникулы!» Итоговая 

аттестация 

3  класс 

 

Модуль 1. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Осенние мелодии (1-3 модуль) 

Встреча осени «Снова в школу» «Падают листья» «В огороде» Развлечение «Праздник урожая» 

 

Модуль 2. 

Осень в городе «Домашние животные» «Осень в городе. Транспорт. Люди. Дома» 

«Листочки танцуют» 

Модуль 3.  

Осень в лесу «Птицы» «Танец зайцев» «Мишка-медведь и серый волк»  

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Зимняя музыка (4-6 модуль) 

Модуль 4. 

Здравствуй, зимушка-зима «Снег-снежок» «Зимние забавы» «Морозные узоры» 

«У новогодней елки» Итоговое мероприятие: праздник «Новый год» 

Модуль 5. 

Проводы Елочки «Рождественские колядки «Прощание с елочкой» «Зимние сказки» 

Промежуточная аттестация 

Модуль 6.  

Зимние забавы «Масленица» «Будем защитниками!» «Праздник пап» Развлечение 

«Проводы зимы» 

 

Модуль 7. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Весенняя музыка (7-8 модуль) 

Мамин день «8 марта. День девочек и Мам» Мероприятие: развлечение «День красоты» 
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«Народные инструменты» «Маленький оркестр. Арфа» 

Модуль 8. 

Домашние животные «Домашние животные. Кошка. Котята. Собака. Щенки» «Домашние 

животные. Коза». «Домашние животные. Корова, лошадь» «Домашние птицы. Курица, гусь, 

утка индейка». 

 

Модуль 9. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Летняя музыка (9 модуль) 

«Здравствуй, лето!» «Вальс цветов» «Насекомые. Бабочки и пчелы» «Насекомые. Кузнечик и 

паучек» Итоговое мероприятие: развлечение «Праздник лета»  

 

4 классМодуль 1. 

Встреча осени «Снова в школу» «Падают листья» «В огороде» Развлечение «Праздник урожая» 

Модуль 2. 

Осень в городе «Домашние животные» «Осень в городе. Транспорт. Люди. Дома» 

«Листочки танцуют» 

Модуль 3. 

Осень в лесу «Птицы» «Танец зайцев» «Мишка-медведь и серый волк»  

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Зимняя музыка (4-6 модуль) 

Модуль 4.  

Здравствуй, зимушка-зима «Снег-снежок» «Зимние забавы» «Морозные узоры» 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Зимняя музыка (4-6 модуль) 

Модуль 4. 

Здравствуй, зимушка-зима «Снег-снежок» «Зимние забавы» «Морозные узоры» 

«У новогодней елки» Итоговое мероприятие: праздник «Новый год» 

Модуль 5. 

Проводы Елочки «Рождественские колядки «Прощание с елочкой» «Зимние сказки» 

Промежуточная аттестация 

Модуль 6.  

Зимние забавы «Масленица» «Будем защитниками!» «Праздник пап» Развлечение 

«Проводы зимы» 

 

 

Модуль 7. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Весенняя музыка (7-8 модуль) 

Мамин день «8 марта. День девочек и Мам» Мероприятие: развлечение «День красоты» 

«Народные инструменты» «Маленький оркестр. Арфа» 

Модуль 8. 

Домашние животные «Домашние животные. Кошка. Котята. Собака. Щенки» «Домашние 

животные. Коза». «Домашние животные. Корова, лошадь» «Домашние птицы. Курица, гусь, 

утка индейка». 

 

Модуль 9.НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Летняя музыка (9 модуль) 
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«Здравствуй, лето!» «Вальс цветов» «Насекомые. Бабочки и пчелы» «Насекомые. Кузнечик и 

паучек» Итоговое мероприятие: развлечение «Праздник лета»  

 

4 класс 

 

Модуль 1. НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Осенние мелодии (1-3 модуль) 

Встреча осени «Снова в школу» «Падают листья» «В огороде» Развлечение «Праздник урожая» 

Модуль 2. 

Осень в городе «Домашние животные» «Осень в городе. Транспорт. Люди. Дома» 

«Листочки танцуют» 

Модуль 3. 

Осень в лесу «Птицы» «Танец зайцев» «Мишка-медведь и серый волк»  

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Зимняя музыка (4-6 модуль) 

Модуль 4.  

Здравствуй, зимушка-зима «Снег-снежок» «Зимние забавы» «Морозные узоры» 

«У новогодней елки» Итоговое мероприятие: праздник «Новый год» 

Модуль 5.  

Проводы Елочки «Рождественские колядки «Прощание с елочкой» «Зимние сказки»  

Модуль 6.  

Зимние забавы «Масленица» «Будем защитниками!» «Праздник пап» Развлечение 

«Проводы зимы» 

 

Модуль 7. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Весенняя музыка (7-8 модуль) 

Мамин день «8 марта. День девочек и Мам» Мероприятие: развлечение «День красоты» 

«Народные инструменты» «Маленький оркестр. Арфа» 

Модуль 8. 

Домашние животные «Домашние животные. Кошка. Котята. Собака. Щенки» «Домашние 

животные. Коза». «Домашние животные. Корова, лошадь» «Домашние птицы. Курица, гусь, 

утка индейка». 

 

«Здравствуй, лето!» «Вальс цветов» «Насекомые. Бабочки и пчелы» «Насекомые. Кузнечик и 

паучек» Итоговое мероприятие: развлечение «Праздник лета»  

 

Учебный предмет «Развитие речи и окружающий природный мир» 

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

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 
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человека.Интерес к объектам живой природы. 

Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.). 

Умение заботливо и бережно относиться к растениям и

 животным, ухаживать заними. 

Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года. Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Задачи программы: 

-формирование первоначальных представлений о природе, об объектах и явлениях 

природы, формирование интереса к разнообразию окружающего мира; 

- формирование временных представлений; 

- формирование представлений о растительном и животном мире; 

- формирование и расширение словарного запаса (пассивный словарь); 

-знакомство с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения; 

-формирование представлений о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

-формирование элементарных экологических представлений (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

-развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности). 

Программа представлена следующими разделами «Растительный мир», «Животный 

мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный курс «Развитие речи и окружающий природный мир» занимает особое 

место среди учебных предметов. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем процесса взаимодействия человека и окружающего 

мира природы. 

В ходе ознакомления с окружающим миром имеются большие возможности 

расширить и уточнить представления маленького ребёнка с особенностями развития о 

том мире, в котором он живёт. Выделить и сделать объектом его внимания те условия 

существования, которые будут окружать его на протяжении всей жизни. На первом 

году обучения в содержание работы по предмету входит пробуждение и развитие у 

детей интереса к восприятию объектов природы в процессе наблюдения. В этот период 

идёт накопление представлений об отдельных объектах и явлениях природы из 

ближайшего окружения детей. При этом задачи ограничиваются узнаванием, 

различением некоторых конкретных растений, животных, явлений и пр. 

Направления коррекционной работы: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого 
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впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной 

деятельности. 

– поддержание собственной активности ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- формирование положительного отношения ребёнка к заданию, преодоление 

деструктивного поведения; 

– понимание темпа восприятия происходящих событий ребёнком; 

– поддержание интереса ребёнка к заданию; 

– изменение мотивации деятельности ребёнка из ненаправленной в целенаправленную. 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная 

структура. Каждое занятие имеет чётко выраженные начало и конец, отдельные 

задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано пространство 

помещения класса – определенные задания связаны с определенным местом или 

предметом в нём. Сложные задания чередуются с простыми, напряжение с 

расслаблением. Для этого в канву занятий включаются тактильно-ритмические игры 

(или другие задания, которые нравятся детям). 

Содержание обучения на уроках «Окружающий природный мир» разнообразно, 

определяется многообразием дефектов развития, присущих детям класса. Нарушения 

памяти, внимания, мышления, моторики, зрительно-двигательной координации 

отражаются на результатах обучения, возможностях детей, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. 

Занятия сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, побуждающей 

учащихся к активной деятельности. Учитель стимулирует и организовывает 

двигательную активность каждого ребенка на уроке. 

Описание места учебного предмета в ученом плане 

Программа для учащихся с ТМНР составлена с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей; определяет оптимальный объем знаний и 

умений по курсу: «Окружающий природный мир». Учебный план на изучение 

учебного предмета «Окружающий природный мир» отведено 2 часа в неделю, 66 часов 

в год, 2-4 класс 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Часы в рабочей программе распределяются с учётом подготовленности детей к 

усвоению ими учебного материала. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Развитие 

речи и окружающий природный мир». 

Минимальный уровень: 

Личностные: 

 Интерес к исследованию природных объектов, осуществляемых с помощью 

взрослого, с использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, 

слуховой и др.). 

Предметные: 

 Осуществлять с помощью взрослого варианты действий: погружение рук в материал, 

ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, 

переливание. 

 Указывать жестами , узнавать предметы и явления природы(яблоко, груша, 

картофель, морковь, 2-х животных диких и домашних) 

Достаточный уровень: 

Личностные: 
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 Проявление интереса к природным объектам. 

 Узнавание природного объекта, показывание. 

Предметные: 

 Производить практические действия с различными природными материалами 

 Узнавание и называние фруктов, овощей, диких и домашних животных. 

3.Содержание учебного предмета 

Программа         представлена          следующими      разделами: «Растительный        

мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Растительный мир. 

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

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

растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных 

и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, 

бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. Узнавание 

(различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и 

жизни человека. 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание 

способов переработки фруктов. 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание 

способов переработки овощей. 

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание 

способов переработки ягод. 

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка, вёшенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание 

строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание 

значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. 

Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 

георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). Узнавание (различение) 

дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, колокольчик, 

лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, 

листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем 

года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. 

Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих 

травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, 

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

Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). 

Знание значения лекарственных растений в жизни человека. 
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Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание 

строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание 

значения комнатных растений в жизни человека. 

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

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

человека. 

Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

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

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

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

Животный мир. 

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

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

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

Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца 

(баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов 

передвижения домашних животных. Объединение животных в группу «домашние 

животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за 

домашними животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных 

(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, 

содержание и др.). 

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

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

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание 

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

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

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса 

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

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

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

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

бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. 

Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

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

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

гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. 

Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних 

птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, 

утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, 

ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных 

птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. 

Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих 

птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

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

значения птиц в жизни человека, в природе. 

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление 
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связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание 

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

человека, в природе. 

Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его 

образом жизни.    Знание    питания    насекомых.    Узнавание (различение) речных 

насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). 

Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни 

человека, в природе. 

Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 

морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. 

Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание 

питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в 

природе. 

Объекты природы. 

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

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

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

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

Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения 

объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

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

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

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

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

уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в 

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

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

жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание 

значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на 

озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, 

отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил 

обращения с огнем. 

Временные представления. 

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

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

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

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

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными 

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

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

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

происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений 

природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение 

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

Здоровьесбережение: Социальная направленность образовательного процесса 

предусматривает подготовку детей с ТМНР к адекватной ориентировке в 

окружающем 

мире, формированию навыков социально приемлемого поведения в различных 

жизненных ситуациях. Используемые в работе доступные здоровьесберегающие 

технологии, создают условия для обучения и развития. 

Принципы здоровьесбережения:- «Не навреди!» - применяемые методы, приемы, 

используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью. 

- Непрерывность и преемственность – работа ведется каждый день.- Соответствие 

содержания и организации обучения индивидуальным особенностям и возможностям 

ребенка. 

Комплексный, междисциплинарный подход – единство в действиях педагогического и 

медицинского персонала. 

Исходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития, что обеспечит 

физиологическое и психологическое благополучие учеников. 

Применение здоровьесберегающих технологий, используемых при обучении, 

способствуют обеспечению эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребёнка в процессе взаимодействия, общения со 

сверстниками и взрослыми, оказывают положительное влияние на общее развитие 

детей. У учеников улучшается тактильно-двигательное, слуховое и зрительное 

восприятие, дети более продолжительное время удерживают внимание, воспитывается 

усидчивость, появляется элементарная игровая и учебно-практическая деятельность. У 

более слабых детей формируются первичные зрительно- слуховые, ориентировочные 

реакции. У них развиваются и закрепляются функционально важные навыки, 

необходимые для использования в повседневной жизни, появляется уверенность в 

движениях, в своих силах, дети становятся более самостоятельными, а, значит, 

улучшается качество их жизни. Здоровьесберегающие технологии при реализации 

рабочей программы: При организации образовательной деятельности (проведение 

занятий/ уроков) учитывать: 

- обстановку и гигиенические условия в помещении (температуру и свежесть воздуха, 

рациональность освещения группового помещения /класса и доски,отсутствие 

неприятных звуковых раздражителей и т.д.);-частую смену видов деятельности на 

занятии (от пяти и более раз);-среднюю продолжительность и частоту чередования 

различных видов учебной деятельности (ориентировочная норма 7-10 мин); 

- рациональное распределение нагрузки по времени занятия (самая напряженная 

работа должна приходиться на его середину);-использование игровых форм работы 

(мотивация движений) ;-место и длительность применения ТСО (в соответствии с 

гигиеническими нормами);-смену и чередование поз учащихся (использование 

вертикализатора, колясок, стульев, мягкого пуфа, мата) 

-физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятиях/ уроках (их место, 

содержание и продолжительность); 

- создание атмосферы сотрудничества (дети имеют право на ситуацию выбора); 

- создание благоприятной эмоциональной атмосферы 
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Применять на уроках следующие виды здоровьесберегающих образовательных 

технологий: 

технологии сохранения и стимулирования здоровья посредствам обязательного 

включения в занятия/ уроки динамических пауз, подвижных игр, релаксационных пауз, 

пальчиковой гимнастики; 

технологии обучения здоровому образу жизни посредствам занятий с использованием 

элементов игротерапии, коммуникативных игр, элементов массажа); 

коррекционные технологии (во время проведения динамических и релаксационных 

пауз использовать музыкальное воздействие для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя; 

элементы фонетической ритмики при использовании малых фольклорных форм; 

словесные методы и приемы; кинезиологические упражнения; элементы 

сказкотерапии). 

Во время подготовки и проведении уроков учитель обязательно должен: 

учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ученика в 

установлении объема требований к усвоению учебного материала, определять 

вариативность практического задания, время его выполнения, правильно выбирать 

форму общения с ребенком, а также использовать запас знаний ранее приобретенных 

на других общеобразовательных предметах. 

 

Учебный предмет «Человек» 

 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. 

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

Соотнесениесебясосвоим именем,своимизображениемна фотографии, отражением 

в зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека Интерес к объектам, 

изготовленным руками человека. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

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

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 
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-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др 

- Формирование представления о России. Представление о 

государственной символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др 

-Формирование представления о России. Представление о государственной 

символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 
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Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

 

Учебный предмет «Домоводство». 

Умениерешатьпостоянновозникающиежизненныезадачи, связанныесудовлетворением

 первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и 

раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах. 

Умение сообщать о своих потребностях. Умение следить за своим внешним видом. 

Содержание программы. 

Рабочая программа по предмету «Человек» представляет собой целостный 

документ, включающий: пояснительную записку; содержание предмета 

«Человек»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения. 

Программа представлена   следующими   разделами:   «Представления   о   

себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный 

приветливый тон.   Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним 

внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, 

питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, 

уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего 

возраста. 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). 

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

живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание 

назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, 

нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Называние своего имени и фамилии. Называние 

своего возраста (даты рождения). 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

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

Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи 

и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, 

закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 
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вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, 

вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 

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

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

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

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 

футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). 

Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов 

одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание 

назначения деталей предметов 

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

кроссовки, туфли, сандалии, тапки. 

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

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

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

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

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

левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности 

действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание 

(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение 

последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), 

спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление 

нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, 

брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

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

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

Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: 

захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко 

рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Использование салфетки 

во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и 

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

членов семьи. 

1. Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и 

называть: 

а) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, 
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спина, плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени); 

б) предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, гребешок 

(расческа), зубная щетка, зубной порошок, зубная паста, ножны, таз, ванна, полотенце; 

в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться. 

Объяснить учащимся в доступной их пониманию форме, что быть чистым – 

красиво, приятно, и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Совершать под присмотром и с помощью взрослого утренний и вечерний 

туалет, мыть мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить 

предметы туалета: мыльницу, зубную щетку, пасту или порошок, гребешок, полотенце. 

2. Навыки одевания и раздевания. 

Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть 

предметы одежды и обуви: чулки, носки, рубашки, трусы, носовой платок, штаны, 

платье, пальто, шапка, варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки и т. д. 

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром взрослого. Знать как 

складывать и куда класть или вешать снятую одежду. 

3. Навыки приема пищи. 

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи ( ложка, 

тарелка, салфетка, стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка…). 

Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, 

правильно ею пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть 

опрятно, не роняя еду на стол и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также 

немытые ягоды, овощи и фрукты. 

4. Навыки культурного поведения. 

Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению взрослого. Выйдя из-

за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки 

после него. Уметь ходить попарно и знать свое место на прогулке. Участвовать в 

физкульт- зарядке. Не сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для 

мусора. 

 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» 

 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. 

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, координации движений, 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью 

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в   усвоении учебных  программ,

 обусловленные недостаточными   познавательными способностями (отмечаются 

нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной,   восприятия  и  др.
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 познавательных процессов,  умственной работоспособности), 

 замедленным  темпом либо  неравномерным  становлением познавательной 

деятельности, трудностями произвольной саморегуляции и самоконтроля, нарушениями

 в организации   и  целенаправленности  деятельности или 

 поведения, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и общей моторики, зрительного   восприятия  и  

 пространственной    ориентировки,  умственной работоспособности 

и эмоциональной сферы. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной - привлекательности 

вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Данная рабочая 

программа по физической культуре для обучающихся с задержкой психического 

развития направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение 

определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных 

умений и навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию следующих задач: 

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для

 нормальной жизнедеятельности, 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании 

жизненных компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития

 посредством специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами

 физической культуры; 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; - овладение умениями 

включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Адаптированная физическая культура» является основой физического 

воспитания, включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 
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физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно- 

спортивной деятельности и формирует физическую культуру личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей и коррекционной направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, создаёт максимально благоприятные условия 

для раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения, формирование физической культуры 

личности. 

Физическая культура в классах для детей с задержкой психического развития 

ориентирована на создание благоприятных двигательно-игровых условий для 

самопроизвольной реализации детьми их естественного двигательного потенциала. 

Свободная двигательная активность позволяет ребенку испытывать радость от 

физических упражнений; трансформирует их из чисто механических в 

реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, зажатости, страха. 

Организация творческой деятельности учащихся на уроках физической культуры 

позволяет увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом 

пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. Соблюдение принципов 

спортивно- творческой направленности для детей с задержкой психического развития 

создаёт основу 

«коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает 

широкий комплекс психолого-педагогических влияний на процессы развития, 

обучения и воспитания детей и формирует базу для физического совершенствования. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

Особенности преподавания предмета 

Особенностью преподавания предмета “Адаптированная физическая культура” для 

детей с задержкой психического развития, является направленность на реализацию 

принципа вариативности, дающего возможность подбирать содержание учебного 

материала в соответствии с психофизическими, возрастно-половыми особенностями 

учащихся. 

Работа по коррекции недостатков физического развития и двигательных способностей 

представляет собой сложный процесс, поэтому важной особенностью преподавания 

уроков физкультуры является использование системного подхода к применению 

разнообразных форм, средств, путей и методов физического воспитания, способов 

дозирования нагрузок, индивидуальный и дифференцированный подходы, но имеющий 

единую целевую направленность на коррекцию и развитие двигательной сферы 

ребенка. 

Для усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и повышение 

роли процесса физического воспитания в равностороннем, гармоничном развитии 
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детей с задержкой психического развития (за счёт развития речи, мышления, 

познавательной активности) широко используется применение на уроках: 

“Корригирующие упражнения”- (пальчиковая, дыхательная гимнастики; гимнастика 

для глаз; ритмические; использование фитболов) 

“Коррекционные игры” - (музыкально – двигательные дидактические; познавательные; 

коммуникативные; игры с речевым сопровождением), 

“Нестандартные приемы”- ( хромотерапия., музыкотерапия, релаксация, 

психогимнастика 

,игротерапия) 

Организация творческой деятельности обучающихся на уроках физической культуры 

позволяет увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом 

пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности для детей с задержкой 

психического развития, создаёт основу «коррекционно-развивающей» и 

«развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого-

педагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей и 

формирует базу для физического совершенствования. 

Результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС начального общего 

образования у обучающихся с задержкой психического развития будут достигнуты три 

вида результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные компетенции учащихся, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социально-культурным опытом. 

Личностные результаты отражают: 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) Развитие   адекватных   представлений   о   собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно- 

пространственной организации; 

9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 11) Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющие основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) Использование элементарных знаково-символических средств

 представления информации для создания решения учебных и практических задач; 

6) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных познавательных задач; 

7) Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

8) Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объёму художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующим 

индивидуальным возможностям; 

11) 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; 

12) Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

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; 
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15) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Предметные результаты отражают: 

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

3) Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

4) Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

5) Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

6) Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

7) Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

8) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Содержание тем учебного предмета 

Знания по адаптивной физической культуре. Физическая культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 

гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). Опорный прыжок: 

имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. «Игры народов России». Парные игры с 
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элементами калмыцкой национальной борьбы: «Сохрани равновесие», «Собери кегли», 

«Вытолкай соперника из круга», «Защити своё плечо», «Перетащи соперника на свою 

сторону», 

«Наступи сопернику на ногу», «Вытолкай соперника за линию». 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», 

«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во 

бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки 

по кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения. 

На материале  гимнастики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели 

или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление 

сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры 

(гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
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преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение 

вдоха и выдоха через нос. Упражнения на коррекцию и формирование 

правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, 

ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение 

правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в 

движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад: 

«Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления 

позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», 

«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Лягушка», «Бабочка», 

«Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски 

мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание 

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 
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удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, 

вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков: 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в 

колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 

метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча 

в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную 

цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 

мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 

различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на 

одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 

см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская 

реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и 

т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на 

руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

 

                       Учебный предмет «Предметные действия» 
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Цель: ознакомление с основными принципами трудовой деятельности, усвоение 

знаний о трудовой деятельности 

Задачи: 

-выработать у детей трудовые навыки; 

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

-способствовать развитию речи; 

-развивать творческие способности. Направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 

компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для 

активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной 

компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

ІІ. Общая характеристика курса 

Основное направление курса предметные действия - формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Цель учебного курса — используя различные многообраз¬ные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными 

игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально- 

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 
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7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты: 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

 Интерес к предметному рукотворному миру; 

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.); 

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 

действий. 

 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

Содержание учебного предмета «Предметные действия» 

Работа с глиной и пластилином Элементарные знания о глине и пластилине 

(свойства материалов, цвет, форма). Глина – строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин – 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами Элементарные понятия о природных материалах 

(где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети 

в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация 

рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия). Работа с бумагой Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и карто-ном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

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

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;  разметка с помощью   чертежных   инструментов   (по   линейке,   

угольнику,   циркулем).   Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;  разметка с опорой 

на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. Вырезание 

ножницами из 

бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила 

работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и 

середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 

аппликация). Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). Соединение деталей 

изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы Элементарные сведения о картоне (применение 

картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка 

картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». Работа с 

текстильными материалами Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы 

с нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связывание 

ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. Инструменты для швейных 

работ. Приемы шитья: «игла вверхвниз», Вышивание. Что делают из ниток. Приемы 

вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», 

«вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в 

два приема». Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). Раскрой 

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

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). Ткачество. Как ткут ткани. Виды 

переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, 

челнок, полотняное переплетение). Скручивание ткани. Историко- культурологические 

сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). Отделка изделий 

из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы 

(простая, кружевная, с орнаментом). Ремонт одежды. Виды ремонта одежды 

(пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и 

четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. 

Изготовление и пришивание вешалки Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура). Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки 

древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). Аппликация из 

древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. Работа металлом Элементарные 

сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие 

тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. Работа с алюминиевой 

фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», 

«скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. Приемы 

работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», 

«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. Работа с металлоконструктором Элементарные сведения о 

металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные работы с разными 

материалами Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, 

природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

Ожидаемые результаты: 

предметные: 

- умение захватывать, удерживать, отпускать предмета (шарики, кубики, мелкие 

игрушки,шишки и др.); 

- встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.); 

- толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.); 

- притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.); 

- вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали 
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конструктора с болтами и гайками и др.); 

- нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью 

(пальцем); 

регулятивные: 

- принятие ребенком системы общепринятых правил и требований; 

- умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

- формирование учебного поведения; 

коммуникативные: 

- умеет выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

- слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

 

 

2.3. Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) разработана на основе 

Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций.  

Программа воспитания:  

*предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

*реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

*предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

*предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

*Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, 

приоритет в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной 

отсталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся МБОУ «Школы № 24» в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания обучающихся 

ориентирует педагогические коллективы на совместную работу, на создание и развитие 

внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для отечественной сферы 

образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над 

узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизненной 

компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развития личности с 

целью социализации, интеграции в общество. Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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Целевой раздел 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Школы № 24» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «Школы № 24» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие нравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания:  

•развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания 
•усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ . 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознаниероссийско- гражданскойидентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастасообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания   и отражает готовность 
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обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания, способствующего формированию российско- 

гражданской идентичности, принадлежности  к народу России  в Российском государстве,  

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

2) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

3) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

4) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

5) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

6) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. На основании  

требований  разработаны  целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива  

Целевые ориентиры результатов воспитания: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

– России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 
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принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 
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В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ «Школа № 24». 

Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ «Школа № 24» удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик МБОУ «Школа № 24» и его репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ «Школы № 24» 

МБОУ «Школа № 24» (далее – школа) открылась в 1959 году как восьмилетняя школа. 

Только с 1965 года учащиеся стали получать в этой школе среднее (полное) общее 

образование. На данный момент школа является средней общеобразовательной, обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  

Среди выпускников школы много знаменитых людей. Имя Емельянова Михаила 

Васильевича — кандидата юридических наук, члена партии «Единая Россия», депутата 

Государственной Думы, известно многим россиянам. Андрей Орлов, командир вертолетного 

экипажа, погиб в августе 1999 года, спасая раненых. Год спустя постановлением Мэра г. 

Ростова-на-Дону М.А. Чернышева средняя школа № 24 была названа именем майора Андрея 

Орлова. Хорошо знакомо ростовчанам театралам имя Подуст Елены Яковлевны — актрисы 

театра имени М.Горького. Рогочий Антон — полузащитник футбольной команды «Ростов» - 

назван лучшим футболистом сезона 2005 года. Зенкина Ирина Евгеньевна является кандидатом 

экономических наук и ведущим преподавателем кафедры «Экономическая теория» РГЭУ. 

Малышев Михаил и Сидоренко Яна успешно работают на ростовском телевидении. 

МБОУ «Школа № 24» – это школа с прочными традициями, которые поддерживают 

педагоги, учащиеся, выпускники и родители. За более чем полувековую историю в школе 

сложился свой круг традиций, сохранению их способствует и то, что в школе обучались и 

обучаются несколько поколений одних и тех же семей, проживающих в микрорайоне: учились 

бабушки и дедушки, учились родители, учатся внуки.  Социокультурная среда микрорайона 

школы - неоднородная по социальному, религиозному и национальному составу.  

МБОУ «Школа № 24» - городская школа, расположенная в спальном микрорайоне, 

удаленном от культурных и научных центров, школ искусств, с неразвитой инфраструктурой 

для детей и подростков: центры детского творчества, кинотеатры находятся в отдалении от 

микрорайона. В микрорайоне школы имеется детский сад «Журавлик», в шаговой доступности 

от неё расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с 

обучающимися и для социального партнерства: муниципальные детские библиотеки им. 

Серафимовича и им. Чуковского, Пожарная часть, Храм Всех Святых в земле Российской 

просиявших, стадион СКА и МБУ ДО СДЮСШОР № 2, кадетская школа «Второй Донской 

Императора Николая II кадетский корпус» ДГТУ. 

В 1–11-х классах школы обучается 825 обучающихся. Контингент обучающихся и их 

родителей формировался из жильцов, заселивших микрорайон в середине 60-х годов прошлого 

столетия, в микрорайоне в основном проживали работники завода «Ростсельмаш». Небольшая 

часть семей переселились из других микрорайонов города, а также из других городов. В 

основном это благополучные полные семьи. Состав обучающихся школы неоднороден и 

различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ (14 обучающихся в 1-9 классах 

школы), которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах, а также на 

домашнем обучении по программам коррекционно-развивающей направленности; 
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– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на внутришкольном виде учета; 

– по национальной принадлежности. 

Первые азы воспитания человек приобретает в семье, еще в дошкольном возрасте, но в 

школе он получает первый опыт переживаний социального успеха или неудачи, имеет 

возможность установить причинно-следственные связи между определенным поведением, 

качествами личности и социальной успешностью, поэтому, миссией воспитательной системы 

МБОУ «Школа № 24» – дать каждому ребенку максимально школу воспитания для 

становления успешной личности и ее дальнейшей самореализации, а именно содействие 

становлению нравственного, активного и компетентного гражданина России.  

Цель МБОУ «Школа № 24» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Данная идея стержневая для всего педагогического процесса, пронизывает все структуры 

системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, дополнительное 

образование, разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю школьную среду. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, 

которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда 

администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги 

школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с МБУК Ростовской-на-Дону городской 

централизованной библиотечной системой, Ассоциацией этнокультурных и творческих 

организаций «150 культур Дона», Ресурсным центром ТМНР, МБУ ЦППМСП города Ростова-

на-Дону, Ростовской областной общественной организацией «ВЕТЕРАНЫ-НЕДЕЛИНЦЫ», 

ВУЗами (ФГАО УВО «Южный федеральный университет», ФГБО УВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», РГЭУ «РИНХ», ДГТУ), с 

адвокатами Адвокатской палаты Ростовской области, с КДН и ЗП, ПДН ОВД Первомайского 

района, войсковой частью 3686, Городским Дворцом творчества детей и молодежи, МБУ ДО 

ЦРТДиЮ Первомайского района и другими культурными центрами города; принимает участие 

в проектах, конкурсах и мероприятиях различного уровня от районного до всероссийского.  

В нашей школе зародились традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки и Новогодний адвент-

календарь, День матери, Осенний бал, Рождество, «Широкая масленица», мероприятия ко Дню 

Победы, в том числе Парад Победы и Бессмертный полк.  

Основные традиции воспитания в МБОУ «Школа № 24»: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 



 

73  

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в школе созданы условия для самореализации и личностного роста детей, при которых 

по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в 

рамках направлений деятельности РДДМ, школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых МБОУ «Школа № 24» 

принимает участие:  

всероссийские, федеральные - РДДМ «Движение первых», «Орлята России», «Большая 

перемена», «Билет в будущее», «Функциональная грамотность», «Юнармия», «Сделаем 

вместе», «Сбер в пример»; 

региональные – «150 культур Дона», «Адвокатура в школе», «АРМИС», «Финансовая 

грамотность», «Безопасность дорожного движения», «ЮИД Дона – территория безопасности 

региона», «Столица ста лиц», «Союз машиностроителей России»; 

муниципальные – «Ростов - город будущего», «Ростов - территория безопасности», 

«Юнармейский марш», «Историческая параллель», «математическая вертикаль», «Школьный 

спортивный клуб», проекты РСДМО («Академия успеха», «Волонтеры здоровья», «Дружина 

навигаторов», «Лига вожатых», «Лига волонтеров», «Лига юных журналистов», 

«PRO.Школу»). 

Разрабатывается и будет внедряется программа «Школа здоровья» по формированию 

здорового образа жизни, включающая организацию механизма взаимодействия с 

учреждениями города; взаимодействия школы с семьей, совершенствование механизма 

педагогического сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у 

обучающихся, организацию деятельности с обучающимися профилактике негативных явлений 

в подростковой среде. 

Гражданское воспитание осуществляется через урочную деятельность и систему 

разнообразных форм организации внеклассной деятельности обучающихся.  

Профориентационная работа строится на трудовом воспитании, профессиональном 

просвещении (ознакомление обучающихся с различными видами труда в обществе, 

разнообразием профессий, информацией о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения), предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-

значимых свойств, на реализации социального проекта «Билет в будущее». Развитию трудовых 

навыков способствует дополнительное образование, уроки технологии в оборудованных 

кабинетах. 

В школе создаются условия для развития интеллекта, приобретения навыков научно - 

исследовательской деятельности, совершенствования знаний в определенных областях науки 

через предметные недели, месячники, профильные классы юридической направленности, 

участие во всероссийских диктантах по следующим направлениям: биология, экология, 

география, история, химия, экономика и другим наукам. Образовательная организация 

реализует проект «Одаренные дети». 
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В школе реализуются Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития , Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 

учетом психофизических особенностей обучающегося с ЗПР, Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

образовательные программы, адаптированные для обучения этих категорий обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В сентябре 2016 года в школе было создано первичное отделение РДШ, реорганизованное 

2 февраля 2023 года в первичное отделение Общероссийского общественно-государственного 

Движения детей и молодежи «Движение первых» (ПО РДДМ). Также функционируют отряды 

ВДЮ ВПОД Юнармии «Мужество. Отвага. Честь», волонтеров «Академия добра», юных 

инспекторов движения «Светофор», школьный отряд вожатых «РОСТ», эко-отряд 

«Экологический десант». Работают спортивные секции, танцевальные кружки, школьный 

музей «Отечества достойные сыны», школьный театр «Маскарад». В 2022 году созданы новый 

отряд волонтёров-медиков «Импульс» и школьное объединение юных журналистов 

«Медиабудущее». 

В школе активизируется работа по развитию первичного отделения РДДМ «Движение 

первых» и отряда юнармии, а также школьного ученического самоуправления. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и исполнением Гимна РФ; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пешеходы, посвящение в пятиклассники. 

Символика МБОУ «Школа № 24»: эмблема школы. 

Методическая деятельность Школы ориентирована на развитие и укрепление лучших 

собственных практик, на изучение и внедрение современных тенденций образования. В школе 

реализуются многочисленные программы по разным направленностям дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов 

в воспитательной деятельности: 

1.Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2.Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2.Поощрение деятельности активных родителей. 

3.Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся МБОУ «Школа № 24»: 

1.Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. 

Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к своему 

рабочему месту. 

2.Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3.Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – 

опрятной. 
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4.Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5.Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6.Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7.На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время 

урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8.Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9.Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 

хочешь что-то спросить, подними руку. 

10.Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11.На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12.Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13.Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14.Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15.Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы 

и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «Школа № 24» на уровне СОО представлена в рамках 

основных (инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 

«Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация». А также представлена в рамках 

дополнительных (вариативных) модулей: «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Школьный музей», «Конкурсное движение», «Дополнительное образование», 

«Школьный спортивный клуб «ЮНИОР». 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной 

системе МБОУ «Школа № 24» по самооценке педколлектива. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

учащихся, ведущую деятельность. Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

2. Включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 
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уроков, занятий; 

3. Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

6. Применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления: 

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы: 

8. Организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

9. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности: 

10. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока: 

11. Организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных 

площадок с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся; 

12. Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие сайты, 

видеолекции, видеоуроки и др. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Календарь 

важных дел»; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Навстречу ГТО»; 

курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся: «Билет в будущее», «Умей вести за собой», «Россия – мои 

горизонты». 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
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педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (Часы общения «Разговоры о важном», проект «Взгляд в будущее», «уроки 

Мужества» и др.); 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», конкурсы, 

викторины, творческие вставки и другое), оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню защитника Отечества», командная игра 

«Что? Где? Когда?» и другое; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом (мониторинг, 

психолого-педагогическое тестирование, анкетирование и другое); 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса (работа с учащимися и семьями, 

состоящими на профессиональных учетах, работа с одаренными детьми, консультации и 

другое;; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 
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организации (досуговые мероприятия школы: «День знаний», «Новый год», «Выпускной бал» и 

другое); 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

Сентябрь День знаний; День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Октябрь Международный день пожилых людей; День Учителя; День памяти жертв 

политических репрессий; День отца 

Ноябрь День народного единства, День матери, День первого освобождения 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

Декабрь День борьбы со СПИДом, День неизвестного солдата; День Героев 

Отечества; День Конституции Российской Федерации; Новый год 

Январь Рождество; День снятия блокады Ленинграда 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания; День освобождения 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков; День защитника 

Отечества 

Март Масленица; Международный женский день; День воссоединения Крыма с 

Россией 

Апрель День космонавтики; Всемирный день здоровья; День Земли; Пасха 

Май Праздник Весны и Труда; День Победы; День семьи; День славянской 

письменности и культуры 

Июнь Международный день защиты детей; День России; День памяти и скорби 

Июль День семьи, любви и верности 

Август День Государственного флага Российской Федерации 

 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире 

(«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и 

верности», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое), в «Днях единых 

действий» РДДМ; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в образовательной организации, обществе («Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной 

бал», вступление в Юнармию и РДДМ); 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности (церемонии 

«Созвездие», «Триумф» и др.); 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности («Ветеран рядом», «Рука помощи», «День добрых дел на 

Обском», «Письмо солдату»); 
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проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей города; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, Ростовской области, города 

Ростова-на-Дону (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, Ростовской области, города Ростова-на-Дону (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
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изображениями значимых культурных объектов Ростова-на-Дону, Ростовской области, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

популяризацию символики школы – флага и эмблемы школы, логотипа как элемента 

костюма обучающихся, используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн - творческие 

композиции, тематическая фотозона); 

разработку и обновление стендов и инсталляций в рекреациях школы, акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности (ПДД, антитеррор, антинарко, 

экология, профориентация). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности обучающихся. С 

целью проведения данного направления работы в школе проводится плановая вакцинация, 

обеспечивается диспансеризация, соблюдается питьевой и температурный режима, проводится 

пропаганда ЗОЖ. 

  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольного родительского комитета, родительских комитетов и активов 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания, общероссийские «родительское собрание» для родителей («Особенности 

образовательного процесса в новом учебном году», «Безопасность» и другое); 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет обучающихся, 

Совет класса, школьное ученическое самоуправление «Школьное содружество» или других), 

избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школ предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и др.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности, мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения, профилактические мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД ГУ МВД России по РО, КДН и ЗП, 

мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 

службы медиации; 

индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

в рамках работы Совета профилактики. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 

Партнер Содержание совместной деятельности 
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Совет ветеранов 

Первомайского района 

Совет ветеранов микрорайона 

«Мирный» 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Войсковая часть № 3686 Организация мероприятий военно-патриотического 

направления на базе школы и в/ч 

Музеи города Ростова-на-

Дону 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музеи. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музеев на базе школы. 

РСДМО (Лига волонтёров, 

Лига вожатых, Лига 

журналистов, Лига экологов, 

Лига КВН, Лига волонтеров 

здоровья, Дружина 

навигаторов и др.),  

Региональное и местное 

отделения РДШ 

Организация мероприятий РСДМО и городских Лиг на 

базе школы, а также участие школьников в мероприятиях 

РСДМО И РДДМ. 

Мероприятия в рамках деятельности первичного 

отделения РДДМ школы, школьных детских общественных 

объединений (волонтерского отряда «Академия добра», 

Вожатского отряда «РОСТ», эко-отряда «Экологический 

десант», команды «Пятый элемент» и др). 

ЦПВПЮ ДТДМ г. Ростов-на-

Дону 

 

Организация мероприятий военно-патриотического 

направления 

Мероприятия движения «Юнармия». Организация военно-

спортивных игр «Зарница». «Звездочка», «Орленок» и др. 

Реализация проекта «Пост № 1». 

ДЮСШ Первомайского 

района  

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий 

ГИБДД ГУ МВД России по 

РО 

 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, Организация конкурсов по 

профилактике ДДТТ. 

Проведение месячников, декад, недель дорожной 

безопасности. 

КДН и ЗП 

ГУ МВД России по РО  

  

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, Индивидуальные мероприятия в 

рамках реализации КИПР. 

Театры города Ростова-на-

Дону 

 

Проведение выездных спектаклей на базе школы, 

посещение спектаклей и мероприятий театров. 

Природный парк «Донской», 

ботанический сад Южного 

федерального университета и 

другие ООПТ  

Реализация проекта «Ростов – город будущего» 

Храм Всех Святых в земле 

Российской просиявших 

Проведение мероприятий духовно-нравственного и 

ценностно-смыслового воспитание учащихся 

ДГТУ, ЮФУ, Мероприятия профориентационного направления 
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Колледжи города Ростова-на-

Дону 

Детская Библиотека им. 

Чуковского, библиотека им. 

Серафимовича А.С., 

Библиотечно-

информационный центр 

имени Н.Г.Чернышевского, 

Библиотека им. Барто А.Л. 

Мероприятия литературной, исторической направленности 

на базе библиотек и школы. Участие в школьных 

мероприятиях. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Дополнительное образование учащихся 

Совместные мероприятия 

Парки города, туристические 

фирмы 

Организация экскурсий  

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

          Социальными партнерами МБОУ «Школа № 24» являются: 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

проведение еженедельных занятий по профориентации «Россия – мои горизонты» в 

рамках внеурочной деятельности;  

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при школе профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольные и 

целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Реализация воспитательного потенциала детских общественных объединений школы 

предусматривает: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

круглогодичную организацию общественно полезных дел, мероприятий в рамках 

проектов РДДМ и РСДМО, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и ритуалов РДДМ, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДДМ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДДМ, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным 

отделением дел). 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в следующих видах и формах 

деятельности: 
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школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о жизни школы, 

репортажи и научно-популярные статьи, организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, и др.; 

школьный медиацентр РДДМ – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек;  

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее группы в социальной сети ВКонтакте «Навигаторы детства / ПО РДДМ 

МБОУ "Школа №24"» (https://vk.com/club118936687), «МБОУ "Школа № 24" г. Ростов - на – 

Дону» (https://vk.com/school___24), «Отряд вожатых "РОСТ"» (https://vk.com/otryadrost), 

«"Ростов - город будущего" МБОУ "Школа 24"» (https://vk.com/public202874941) с целью 

освещения деятельности детских общественных объединений школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы; 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам: 20 октября – 

Всемирный день телевидения; 24 декабря – акции к Новому году; 13 января – День 

российской печати; 13 февраля  – Всемирный день радио; 7 апреля  – День рождения Рунета; 

9 мая – День Победы. 

участие школьников в городских, региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа; 

сотрудничество с районным медиа-центром «HitMediaTV». 

Модуль «Школьный музей» 

Музей «Отечества достойные сыны» это объединение по интересам, куда дети приходят 

добровольно, по велению своей души. И поэтому особенно важно то, что в музейной 

деятельности педагог и обучающийся работают вместе, сотрудничают, взаимно обогащают 

друг друга, учатся друг у друга. 

Работа в музее воспитывает ребят, учит видеть и ценить детали, делать выводы, 

помогает стать более собранным, ответственным, активным. Музей во многом помогает 

определить собственную позицию, выработать нравственные принципы, определиться в 

выборе профессии. 

Музей «Отечества достойные сыны» – особое пространство истории и культуры, 

позволяющее организовать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы 

обучающиеся получили возможность комплексного взгляда на родной край, как регион с 

экономическими, этническими, культурными, историческими, политическими особенностями. 

Воспитательный потенциал школьного музея реализуется в следующих видах и формах 

деятельности: 

овладение навыками поисковой, экспозиционной, выставочной, оформительской, 

экскурсионной работы:  

оформление поисково-исследовательского материала, посвященного истории школы, 

биографии Героя России Андрея Орлова – выпускника школы, истории родного города, 

подвигу народа, оформление Книги Памяти; 

проведение научно-практических конференций «Прошлое в настоящем»;  

участие в мероприятиях, конкурсах и выставках разных уровней: интерактивная 

выставка под открытым небом «Музейный квартал», посвященная Международному дню 

музеев; 

приобщение к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям через музейные 

уроки; 

https://vk.com/club118936687
https://vk.com/school___24
https://vk.com/otryadrost
https://vk.com/public202874941
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проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий в музее, в котором 

присутствуют вещественные и документальные источники, символика региона проживания, 

материалы, рассказывающие об истории и культуре родного края, портреты героев, 

формирует чувство патриотизма и гражданской ответственности за все, что было и будет в 

родном крае; 

встречи с ветеранами армии и флота России, участниками боевых действий, 

ветеранами трудового фронта, несовершеннолетними узниками концлагерей, 

военнослужащими в/ч № 3686. 

Модуль «Конкурсное движение» 

Конкурсное движение школьников в последние годы приобрело большой размах. 

Масштабные российские, межрегиональные и региональные конкурсы среди учащихся 

становятся самостоятельным элементом системно организованной воспитательной 

деятельности. Участие в конкурсном движении для современного школьника является не 

финальным этапом участия в более глобальных проектах, а наоборот драйвером дельнейшего 

личностного развития, выбора профессиональной траектории. 

Все это позволяет выделить конкурсное движение в самостоятельный модуль рабочей 

программы воспитания. 

Воспитательный потенциал конкурсного движения реализуется в следующих видах и 

формах деятельности:  

На уровне класса: 

-через формирование целостной системы стимулирования академической успеваемости, 

общественно-полезной деятельности, развития кругозора и приобретения полезных навыков; 

На уровне школы: 

-проведение общешкольных конкурсных мероприятий, предусматривающих как 

групповое (командное), так и индивидуальное участие: «Класс года», «Ученик года», 

«Достижение года», «Доброволец года» и др. 

-проведение школьных этапов ключевых городских конкурсов «Ровесник», 

«Ростовчанка», «Лидер года» и др.; 

-информирование учащихся о возможностях участия в конкурсном движении 

городского, регионального, федерального, международного уровня, помощь в подготовке к 

участию, сопровождение в процессе участия в конкурсных мероприятиях, популяризация 

достижений учащихся в школьных и городских СМИ; 

-проведение специальных мероприятий по награждению наиболее отличившихся 

учеников и их родителей; 

На внешкольном уровне: 

-организация участия школьников в ежегодных городских конкурсах «Ровесник», 

«Ростовчанка», «Ученик года», «Лидер года»; 

-организация участия в федеральных и региональных конкурсах РДДМ, «Большая 

перемена», «Лидер XXI века», «Делай как я», «Доброволец года», гранатовом конкурсе 

Федерального агентства по делам молодёжи (с 14 лет) и других мероприятия. 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая 

выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный 

выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных 

качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, 

к саморазвитию и самовоспитанию.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования осуществляется 
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в соответствии с планами конкретных образовательных программам и предусматривает: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 

им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

поддержку средствами дополнительного образования обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися творческих объединений: 

- кружок музееведения «Музейное дело»; 

- театральный кружок «Маскарад»; 

- кружок «Перекрёсток» - обучение правилам дорожного движения и работа отряда 

ЮИД; 

- кружок эколого-биологической направленности «Академия добра»; 

- кружок хорового пения «Веселые нотки»; 

- кружок военно-патриотического воспитания «Мужество. Отвага. Честь»; 

- секция «Орион» - обучение акробатическому рок-н-роллу; 

- кружок школьных вожатых «Перспектива РОСТА»; 

- спортивный клуб «Футбольная волна».  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработана дополнительная общеразвивающая программа, в структуру которой входят 

рабочие программы по каждому объединению.  

Модуль «Школьный спортивный клуб «ЮНИОР» 

ШСК – это механизм объединения всех участников образовательного процесса для 

развития физической культуры и спорта в школе, а также укрепления здоровья обучающихся. 

Школьный спортивный клуб «ЮНИОР» участвует в реализации модулей Программы 

воспитания: «Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Самоуправление», 

«Детские общественные объединения», «Внешкольные мероприятия», «Школьные медиа», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Профориентация». 

Воспитательный потенциал школьного спортивного клуба «Юниор» реализуется в 

следующих видах и формах деятельности:  

организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 

пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 

вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций МБОУ «Школа № 

24» и её имиджа; 

подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях; 

информационно-агитационное направление работы (спортивная страничка «Школьный 

спортивный клуб» на сайте школы). 

Организационный раздел 
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Кадровое обеспечение 
В данном подразделе представлены решения МБОУ «Школа № 24» в соответствии с 

ФГОС основного общего образования по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по 

вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание и воспитание.  Наличие большей части 

педагогов - специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе 

новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой 

стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «Школа № 24» – 42 человек 

основных педагогических работников, из них 90 процентов имеют высшее педагогическое 

образование, 60 процентов – высшую квалификационную категорию, 24 процента – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог, 

педагог-логопед, педагог-дефектолог. 

В школе 30 классов-комплектов, в которых работают 30 классных руководителей. 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

Должность Функциональные обязанности 

Директор 

 

Осуществляет контроль развития системы организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала урочной 

и внеурочной деятельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 

«группы риска» 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Курирует деятельность объединений дополнительного образования, 

педагогов дополнительного образования, обеспечивает работу 

«Навигатора дополнительного образования» в части программ 

дополнительного образования. Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой 

Курирует деятельность Школьного спортивного клуба «Юниор». 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей 

Советник 

директора по 

Осуществляет координацию деятельности различных детско-взрослых 

общественных объединений и организаций школы (РДДМ, Юнармия, 
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воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями. 

ЮИД, Волонтеры медики, эко-отряда, отряда волонтеров, отряда вожатых 

и др.) по вопросам воспитания обучающихся. 

Организует подготовку и реализацию дней единых действий в рамках 

Всероссийского календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ. 

Информирует и вовлекает школьников для участия в днях единых 

действий Всероссийского календаря образовательных событий, а также 

всероссийских конкурсов, проектов и мероприятий различных детско-

взрослых общественных объединений и организаций. 

Выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив 

обучающихся школы (волонтёрство, флеш-мобы, социальные акции и др.), 

осуществляет педагогическое сопровождение детских социальных 

проектов и др. 

Социальный 

педагог 

 

Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-предметниками 

по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку КИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их реализацию, подготовку 

отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 

 

Организует психологическое сопровождение воспитательного процесса: 

проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими на различных 

видах учёта; консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Старший вожатый Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. Разрабатывает сценарии, положения. Работает с детскими 

общественными объединениями, обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня 

по линии РДДМ и РСДМО. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Курирует и организует участие школьных команд в мероприятиях военно-

патриотического направления. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Учитель-логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, консультации родителей (законных 

представителей) в рамках своей компетентности 

Классный 

руководитель 

Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на 

уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

Реализует воспитательный потенциал урока. 
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Педагогические работники своевременно повышают квалификацию по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком, в том числе и в условиях сетевого 

взаимодействия. Основные формы: теоретические и проблемные семинары, практикумы, 

творческие отчеты педагогов, наставничество, педагогические мастерские и мастер-классы. 

Наиболее результативные формы: педагогические проектные мастерские и мастер-классы, 

которые служат способами трансляции инновационного опыта педагогов, помогают освоить 

новые методы, приемы и технологии, успешно применяемые в работе коллегами. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Школа № 24» 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

1. Положение о классном руководстве. 

2. Положение о дежурстве. 

3. Положение о школьном методическом объединении. 

4. Положение о внутришкольном контроле. 

5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6. Положение о Совете школы. 

7. Положение о школьной форме. 

8. Положение о ПМПк. 

9. Положение о социально-психологической службе. 

10. Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

11. Положение об организации дополнительного образования. 

12. Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

13. Положение об ученическом самоуправлении. 

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

15. Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

16. Положение о школьном юнармейском отряде «Мужество. Отвага. Честь» 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

17. Положение о школьном вожатском отряде «РОСТ» ПО РДДМ 

18. Положение о резервном отряде ЮИД «Светофор» ПО РДДМ 

19. Положение об основном отряде ЮИД «Светофор» ПО РДДМ 

20. Положение о школьном отряде волонтеров здоровья «Импульс» ПО РДДМ 

21. Положение о волонтёрском отряде «Академия добра» ПО РДДМ  

22. Положение о школьном объединении юных журналистов «Медиабудущее» ПО РДДМ 

23. Положение об эко-отряде ПО РДШ «Экологический десант» ПО РДДМ 

24. Положение о школьном спортивном клубе «ЮНИОР». 

25. Положение о школьном музее. 

26. Положение о школьном театре. 

 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

адресу: http://rostov-school-24.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy 

organizatsii/dokumenty/reglamentiruyuschie-dokumenty-obrazovatelnoy-organizatsii/  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

http://rostov-school-24.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy%20organizatsii/dokumenty/reglamentiruyuschie-dokumenty-obrazovatelnoy-organizatsii/
http://rostov-school-24.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy%20organizatsii/dokumenty/reglamentiruyuschie-dokumenty-obrazovatelnoy-organizatsii/
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потребностями 
Особыми задачами воспитания обучающихся это -налаживание эмоционально-

положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся следуем: 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся  

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников.   Она является 

неотъемлемой частью внеурочной работы и дополняет её. 

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей;  

-оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
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организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.   

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Научно-теоретическая основа программы психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся 

В Организации реализуется  учение Л.С.Выготского о компенсаторных возможностях 

ребенка с дефектом в развитии, суть которого заключается в создании условий , 

раскрывающих внутренние возможности и резервы ребенка.  Именно ориентация на 

сохранные стороны личности ребенка, его потенциальные возможности, резервы организма 

является идеологическим стержнем данной Программы. 

 В качестве таких инновационных технологий используется система коррекционно -

развивающего обеспечения, разработанную Е.Д. Худенко. Одним  из основных   условий ее 

реализации является интеграция  коррекционного компонента в систему планирования всех 

служб учреждения,  в каждое конкретное мероприятие, в работу каждого специалиста в 

отдельности и всех вместе взятых. Конкретные методические разработки, делают систему 

конкретной и понятной каждому педагогу и воспитателю в плане моделирования и 

организации новых форм учебно-воспитательного процесса. 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми 

обучающимися 
Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится:  

-в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия);  

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной образовательной программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование);  

-психолого-педагогический эксперимент; 

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;  

-беседы с учащимися, учителями и родителями,  

-    изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.)  

-оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами),  

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся,  

-организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся их общее социально-личностное развитие,  

-разработку оптимальных для развития умственно отсталых обучающихся групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся,  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

-занятия индивидуальные и групповые,  

-игры, упражнения, этюды,  

-психокоррекционные методики,   

-беседы с обучающимися,  

-организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает:  

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся,  

-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

- беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей,  

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых 

учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др.  

Информационно-просветительская работа включает:   

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности,  

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

5.Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и обучающегося и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской исоциально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

-лекции для родителей,  

-анкетирование педагогов, родителей,  

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы  реализации программы коррекционной работы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы и службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает в себя следующее: 
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комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

является медико- педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В целях решения проблем, связанных с выявлением, воспитанием, предоставлением 

адекватных форм обучения детям с отклонениями в развитии, состояниями декомпенсации, 

испытывающими трудности в обучении в МБОУ 

«Школа № 24» работает психологическая служба и ППк. В школьный ППк входит: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель- логопед,   школьный   врач   

и   педагог-психолог,   председатель   МО   учителей начальных классов. Цель ППк - решение 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

МБОУ «Школа № 24» осуществляет сотрудничество: 

с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ПМПК области, ПМПК города, районный психологический центр, 

МКУ СЗН, КДН и ЗП, детская городская поликлиника № 4, Центр здоровья при МБУЗ «ДГП 

№ 4», отдел опеки и Попечительства Первомайского района); 

со средствами массовой информации, с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

с родительской общественностью. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу- психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога- психолога состоят в проведении 
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психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Организация психологического сопровождения, деятельности педагога - психолога: 

 
Направление 

деятельности 

Содержание  Сроки  Предполагаемый результат 

I. Организационная и 

методическая 

подготовка. 

Планирование предстоящих 

диагностических мероприятий, 

консилиумов, коррекционной работы. 

Оповещение всех участвующих лиц, 

подготовка необходимых 

методических мероприятий 

1 неделя 

сентября 

Организация и 

систематизация своей работы 

II. Работа с кризисными параллелями. 

1класс Поддержка учащихся 1- ых классов на 

этапе адаптации в школе. Наблюдение 

за учащимися на уроках, регистрация 

данных в протоколе. Проведение 

основных мероприятий. 2 этапа 

диагностики. Обработка данных. При 

необходимости – углубленная 

психодиагностика и обработка 

данных. 

Сентябрь –

октябрь 

Создание атмосферы 

безопасности. Ненавязчивое 

знакомство с психологом. 

Наблюдение за 

психологическим комфортом. 

Выявление трудностей и 

проблем у вновь прибывших. 

 Мониторинг адаптации 

первоклассников 

Октябрь -

апрель., апрель  

Психолого-педагогическое 

сопровождение.  

 Взаимодействие со специалистами для 

составления индивидуальных 

рекомендаций родителям по развитию 

ребенка. 

 

Октябрь Помощь в адаптации вновь 

прибывших обучающихся, 

воспитанников, 

испытывающих трудности. 

 Выступление на родительском 

собрании 1-х классов «Как помочь 

ребенку». 

Октябрь Создание оптимальных 

условий для развития ребенка. 

 Проведение коррекционно -

развивающих занятий для детей, 

имеющих проблемы в адаптации 

Ноябрь - 

декабрь 

Помощь в адаптации и 

развитии детям, имеющим 

проблемы  

 Отслеживание результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

Январь  Осуществление контроля за 

эффективностью проводимой 

психолого-педагогической 
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деятельностью 

Дети с нарушением 

аутистического спектра 

Сотрудничество с родителями и 

педагогами при составлении 

индивидуального маршрута развития 

ребенка и его корректировок в 

процессе работы 

В течение года Создание оптимальных 

условий для развития ребенка. 

III. Работа по устранению и профилактике отклонений в поведении. 

Работа с 

педколлективом. 

Проведение развивающих и 

просветительских мероприятий. 

Оказание консультативной помощи. 

Планирование совместных действий 

классного руководителя, воспитателя 

и психолога. Осуществление контроля 

эффективности проводимой работы. 

В течение года Личностный рост педагога. 

Организация взаимодействия 

специалистов. Осуществление 

комплексного подхода. 

Работа с проблемными 

детьми 

Наблюдение обучающихся на уроках. 

Углубленная психодиагностика при 

необходимости. Коррекционно-

развивающие занятия с элементами 

тренинга. 

В течение года  Коррекция и профилактика 

отклонений. Выработка путей 

включения детей в 

образовательный процесс. 

Работа с родителями. Оказание консультативной помощи. 

 

В течение года Социально-психологическое 

просвещение. Обучение 

приемам и методам развития 

своих детей. 

 Участие в родительских собраниях. На классных 

родительских 

собраниях 

Просвещение.  

 Работа в коррекционно-

консультативном пункте. 

В течение года. Психологическая поддержка, 

выдача рекомендаций по 

воспитанию и развитию. При 

необходимости построение 

совместной работы с 

ребенком. 

Социально-

психологическая 

работа с детьми 

«группы риска». 

Сопровождение 

программ соцпедагога 

Социально – психологическое 

просвещение, обучение 

педколлектива. 

В 

каникулярное 

время. 

Раскрытие личностного 

потенциала девиантного 

ребенка с целью поднятия его 

доступного уровня 

самоактуализации. 

 Коррекционно-профилактическая 

работа: 

-индивидуальная 

-групповая 

 

В течение года. Помощь в социализации. 

Создание оптимальных 

условий для развития ребенка 

и комфортного пребывания в 

школе. 

 Отслеживание результатов 

совместной работы 

В начале и 

конце учебного 

года. 

Мониторинг и принятие 

корректирующих мер. 

 

I.IV. Коррекционно-развивающая работа. 

II. Ведение психокоррекционных групп в 

1-х классах. 

В течение года  Сплочение коллективов, 

помощь в адаптации и 

социализации. 

III. Индивидуальная работа с детьми по 

запросу. 

В течение года Помощь в социализации и 

адаптации. Включение 

ребенка в учебный процесс. 

V. Консультативно – методическая работа с педколлективом 

 Участие в работе педсовета, 

совещаний при директоре. 

 Психологическое 

просвещение. 

 Работа в консультативно- В течение года Оказание консультативной 
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коррекционном пункте. помощи по проблеме. 

 Участие в работе МО воспитателей, 

педагогов по запросу. 

В 

каникулярное 

время 

Психологическое 

просвещение. 

VI. Самообразование 

 Участие в семинарах, МО психологов, 

обучение на курсах повышения 

квалификации, работа с проф. 

литературой 

В течение года Повышение собственной 

квалификации. 

 

 

План работы педагога-психолога 

МБОУ «Школа № 24» 
Цель. Организация максимального личностного развития обучающихся в условиях коррекционно-

развивающего обучения. 

Задачи. 

1.Укрепление психологического здоровья обучающихся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого, создание оптимальных условий для развития и адаптации  младших школьников. 

2.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития обучающихся с использованием 

современных психологических диагностик. 

3.Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения обучающихся. 

4.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компетентности в 

общении с детьми с особыми образовательными потребностями. 

5.Использование компьютерных программ с целью повышение персонального уровня в сфере 

информационно-компьютерных технологий в обучении детей с нарушениями интеллекта, а также 

повышения уровня мотивации обучающихся с особыми образовательными возможностями. 

Направления работы. 
1.Диагностика для обучающихся, их родителей, специалистов: 

 первичная/динамическая; 

 индивидуальная /групповая. 

2.Коррекционно-развивающая работа: 

 индивидуальная; 

 групповая. 

3.Консультационная работа с обучающимися, их родителями, педагогами: 

 индивидуальная; 

 групповая. 

4.Просветительская работа:                               

 выступления на классных часах;         

 выступления на родительских собраниях; 

 участие в психолого-педагогическом консилиуме; 

 участие в работе Совета профилактики; 

 выступления на методических объединениях; 

 выступления на педагогических советах. 

5.Организационно-методическая работа: 

 планирование деятельности; 

 анализ деятельности; 

 анализ научной и практической литературы для подбора инструментария; 

 разработка развивающих и коррекционных программ; 

 разработка и построение психологических уроков с использованием компьютерных технологий; 
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 посещение совещаний, методических объединений; 

 знакомство с методической литературой и новинками в области психологии и  педагогики; 

 подготовка бланков, наглядного материала; 

 дополнение и обновление картотеки тестов. 

 

Психодиагностика 
№ 

п/п 

Название работы Условие 

проведения 

Срок проведения Предполагаемый результат 

1. Обследование вновь 

прибывших 

обучающихся на этапе 

приёма в школу 

Индивидуальная 

диагностика 

Сентябрь 

В процессе 

поступления в 

школу 

Определение уровня психо-

эмоционального состояния в 

новых условиях обучения 

2. Обследование вновь 

прибывших на этапе 

адаптации к учебной 

среде 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

Октябрь-ноябрь  Изучение степени и 

особенностей приспособления 

детей к новой социальной 

ситуации 

3. Обследование 

четвероклассников на 

этапе окончания 

начальной школы 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностики 

Ноябрь, март-

апрель 

Выявление степени социально 

– психологической готовности 

детей к обучению в среднем 

звене 

7. Индивидуальное 

психологическое 

обследование 

обучающихся 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение года  Изучение личностных 

особенностей обучающихся 

8. Наблюдение в урочное и 

вне урочное время за 

обучающимися 1-4 

классов  

Индивидуальное и 

групповое 

наблюдение 

В течение года Отслеживание готовности к 

обучению, выявление 

дезадаптационных признаков 

9. Систематическое 

наблюдение за группой 

детей-инвалидов 

Индивидуальное и 

групповое 

наблюдение 

В течение года Отслеживание уровня 

комфортности нахождения 

детей-инвалидов в школьном 

коллективе. Кризисное 

выявление уровня тревожности 

11. Выявление 

психологического 

состояния педагогов 

Опрос 

педагогического 

состава 

Май  Определение уровня 

тревожности, комфортности 

педагогов 

12.  

 

 

 

Выявления уровня 

стрессоустойчивости 

педагогов 

Анкетирование 

педагогического 

состава 

Декабрь  Выявление уровня 

сопротивления средовым 

факторам 

 

Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися 

 
№ 

п/п 

Название работы Условие 

проведения 

Срок проведения Предполагаемый результат 

1. Занятия с обучащимися 1 

класса «Адаптация 

первоклассников» в 

условиях ФГОС 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

В течение года 

1 раз в неделю 

Благоприятная адаптация к 

школьному обучению 

2. Развивающие занятия для 

второклассников 

«Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов»  

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

В течение года 

2 раз в неделю 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

3. Комплекс групповых Групповые и 2 полугодие 1 раз Снижение уровня 
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занятий для учащихся 3-4 

классов «Волшебная 

страна чувств» в условиях 

ФГОС 

индивидуальные 

занятия 

 

в неделю агрессивности и тревожности  

9. Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми-инвалидами 

Индивидуальные 

занятия 

В течение года Предупреждение стрессовых 

ситуаций, снижение уровня 

тревожности 

11. Коррекционные – 

развивающие занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в обучении или 

адаптации 

Индивидуально – 

групповая работа 

в соответствии с 

выявленными 

проблемами 

В течение года 

 

Оказание помощи в 

преодолении трудностей 

 

12. Психологические игровые 

занятия в классах  

Групповая работа В течение года по 

плану классных 

руководителей 

Развитие когнитивной сферы, 

психопрофилактика негативных 

личностных отклонений 

13. Психологические уроки с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий   

Подгрупповые 

занятия 

В течение года в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Развитие эмоционально-

волевой и регуляторной сфер 

личности учащихся. 

Повышение мотивации 

обучающихся 

 

Консультирование и просвещение 
 

№ 

п/п 

Название работы Условие 

проведения 

Срок проведения Предполагаемый результат 

1. Психолого–

педагогические 

консилиумы по 

результатам 

проведенных 

диагностических 

минимумов 

Наличие 

диагностических 

данных 

Ноябрь –1 класс 

 

Разработка и планирование 

единой стратегии психолого–

педагогического 

сопровождения ребёнка, 

определённых ученических 

групп и параллелей. 

3. Родительские собрания 

 

Выступления на 

актуальные темы. 

Классные и 

общешкольные 

родительские 

собрания 

В течение года Повышение психологической 

грамотности родителей 

4. Семинар для педагогов 

«Сохранение 

психологического 

здоровья педагогов»  

Наличие 

программы 

семинара 

В течение года 

(каникулы) 

Психологическое просвещение 

педагогов 

5. Групповые и 

индивидуальные 

консультации родителей, 

имеющих детей-

инвалидов  

График встреч с 

родителями 

В течение года  Повышение психологической 

грамотности родителей 

6. Групповые и 

индивидуальные 

консультации родителей 

детей, обучающихся на 

дому  

График встреч с 

родителями 

В течение года  Повышение психологической 

грамотности родителей 

7. Выступления на 

педагогических советах 

по результатам 

динамической 

Рассмотрение 

актуальных 

вопросов  

В течение 

учебного года 

Психологическое просвещение 

педагогов 



 

102  

диагностики 

обучающихся, адаптации 

пятиклассников. 

 

Методическая деятельность 
 

№ 

п/п 

Название работы Условие 

проведения 

Срок проведения Предполагаемый результат 

1. Расширение картотеки 

диагностических 

методик 

Наличие тестов, 

анкет, 

диагностических 

заданий 

В течение года Составление наиболее полной 

картотеки 

2. Изготовление наглядного 

материала для 

коррекционно-

развивающих занятий 

Наличие 

различного 

материала 

В течение года Накопление наглядно-

дидактического материала 

3. Изучение карт 

индивидуальной 

программы 

реабилитации детей-

инвалидов 

Наличие карт 

ИПРА 

Сентябрь Составление программы 

психолого-педагогической 

помощи детям-инвалидам 

4. Составление программ 

психологического 

развития для детей  

Изучение 

программ 

В течение года Создание наиболее 

оптимальных программ 

развития личности 

обучающихся в условиях 

специального образования 

5. Анализ научной и 

практической 

литературы   

Знакомство с 

методической 

литературой и 

новинками в 

области 

психологии и 

педагогики 

В течение года Подбор инструментария 

6. Разработка и 

использование 

психологических уроков 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

Изучение 

компьютерных 

технологий, 

подбор 

специальных 

программ 

В течение года Повышение персонального 

уровня использования 

информационно-компьютерных 

технологий в обучении детей с 

нарушениями интеллекта 

7.  Разработка программы 

семинара «Сохранение 

психологического 

здоровья педагогов» 

Изучение 

передового 

опыта 

психологов, 

дефектологов и 

педагогов 

В течение года Создание программ для 

повышения психологической 

грамотности педагогов 

8. Организация и 

дальнейшее 

оборудование сенсорной 

комнаты  

Наличие 

необходимой 

материально-

технической 

базы 

В течение года Создание благоприятных 

условий психологического 

сопровождения  

 

Социально-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью  
Целью социально-педагогического сопровождения обучающихся в системе введения ФГОС О у/о 

в условиях общеобразовательного учреждения, является оказание комплексной помощи, 

обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) в социум. 
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Задачи: 

•своевременная коррекция  индивидуальных  поведенческих отклонений  и проблем в 

социальной адаптации ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач социализации и адаптации;  

• развитие социальной компетентности : формирование правовой  культуры у обучающихся, 

усвоение ими норм и правил поведения в обществе. 

Функции осуществления социально-педагогического сопровождения обучающегося с 

умственной отсталостью и его семьи , в условиях Оргванизации: 

• информационная (информирование родителей о работе общественных организаций, о 

специальных мероприятиях); 

• организационная (проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания к 

проблемам семей с детьми-инвалидами и другой социальной направленности, ориентированной на 

их поддержку); 

• обучающая (проведение семинаров для педагогов с целью накопления и обмена опытом); 

• посредническая (приглашение специалистов для проведения профессионального 

консультирования в области юриспруденции, медицины, социальной помощи и т.д.) 

Принципы сопровождения ребенка в Организации: 

- рекомендательный характер; 

- приоритет интересов сопровождаемого; 

- мультидисциплинарность сопровождения; 

- непрерывность сопровождения; 

- стремление к автономизации. 

Рекомендательный характер: 
Ведущей идеей сопровождения выступает положение о необходимой самостоятельности 

ребенка в решении актуальных для его развития проблем. Ответственность за решение проблемы 

остается за ребенком, его родителями или лицами их заменяющими, педагогами, близким 

окружением. Приоритет полномочий здесь может быть определен в следующей 

последовательности: ребенок и его родители, педагоги, окружение. 

Приоритет интересов сопровождаемого: 
Специалист системы сопровождения должен стремиться решить каждую проблемную 

ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

Мультидисциплинарность сопровождения: 
Реализуется в согласованной работе специалистов: от составления социального паспорта 

класса, к паспорту семьи. Изучение  индивидуальных особенностей ребенка совместно с классным 

руководителем, воспитателем, педагогом-психологом и другими специалистами 

взаимодействующими с ребенком и его семьей. 

Непрерывность сопровождения: 
Поддержка прекращается только после решения проблемы или, если подход к решению 

проблемы будет очевиден.  

Этапы индивидуального социально –педагогического сопровождения ребенка: 
1.Сбор информации о ребенке (социально-педагогическая диагностика ребенка и его семьи). 

2. Анализ полученной информации ( составление социального паспорта класса) 

3. Совместная выработка рекомендаций для ребенка, родителей, педагога. 

4. Консультирование всех участников сопровождения и образовательного процесса о путях и 

способах решения проблем ребенка. 

5. Выполнение рекомендаций социально –педагогического сопровождения (реализация ИПР, 

ИПРА)  

6. Анализ результатов социально-педагогического сопровождения 
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7. Планирование дальнейшей работы с ребенком на основе имеющихся результатов. 

Направления социально-педагогического сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

с умственной отсталостью, в Организации: 
• организация процесса социально-педагогического сопровождения;  

• социально-педагогическая диагностика семьи, проблем в развитии ребенка; 

• консультирование родителей(законных представителей); 

• осуществление взаимодействия с различными организациями по оказанию 

специализированной поддержки и помощи, рекомендации в организации досуга, получении льгот 

и другой социальной помощи. 

Прогнозируемый результат комплексного социально -педагогического сопровождения 

семей и самих обучающихся с умственной отсталостью,  включает в себя следующие 

показатели: 
• уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению в поведенческой сфере 

обучающихся в процессе адаптации к школе; 

• формирование комфортной образовательной среды; 

• повышение  уровня педагогической грамотности  родителей и формирование 

законопослушного поведения у детей; 

• эмоциональное благополучие ребенка в классе; 

• развитие коммуникативных навыков, также навыков социального ориентирования у 

обучающихся  с умственной отсталостью ; 

• включение родителей в образовательный процесс, как необходимое условие успешной 

социализации ребенка. 

Логопедическое сопровождение  

ЦЕЛЬ : коррекция всех компонентов речевой системы; развитие коммуникативной функции 

речи. 

ЗАДАЧИ: 

1.Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

2.Формирование лексического компонента языковой способности; 

3.Дифференциация категориального значения различных частей речи; 

4.Уточнение грамматического значения слов; 

5.Формирование морфологических обобщений и парадигмы словоизменения; 

6.Дифференциация родственных слов; 

7.Развитие морфемного и морфологического анализа; 

8.Формирование синтаксического компонента языковой способности; 

9.Развитие орфографической зоркости, орфаграфических знаний, умений и навыков; 

10. Развитие когнитивной деятельности; 

11. Усвоение взаимосвязи фонематической, морфологической, синтаксической, 

словообразовательной компетенции и орфографических знаний, умений и навыков. 

 

п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

I. Обследование речи обучающихся, воспитанников и отбор 

детей для логопедических занятий 

01.09 – 15.09 

1. В начале учебного года обследовать речь вновь принятых 

обучающихся, воспитанников. Ознакомиться с протоколом их 

психолого-педагогического и медицинского обследования. 

Заполнить речевые карты. Составить индивидуальный план 

работы. 

 

2. Повторно (после летнего перерыва) обследовать состояние 01.09 – 15.09 
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устной и письменной речи учащихся, занимавшихся в 

логопедическом кабинете 

3. В 2-3 классах провести специальные диктанты для выявления 

детей с дисграфией. 

01.09-15.09-15.05 

4.  Беседа с учителями начальных классов и учителями письма и 

чтения с целью выявления индивидуальных особенностей речи. 

 

01.09 – 15.09 

5. Просмотр тетрадей, анализ диктантов по русскому языку.  В течение года 

6. Из числа детей, имеющих стойкие нарушения устной и 

письменной речи, мешающих усваивать программу письма и 

чтения; сформировать группы 

01.09 – 15.09 

II Организация и проведение занятий с обучающимися, зачисленных в 

логопедический кабинет 

1. Проводить логопедические занятия по расписанию, 

составленному с учетом классных расписаний и воспитательных 

часов. 

В течение года 

2. Проводить индивидуальные и групповые занятия 1, 2, 3 классах – 

4 раза в неделю;  

В течение года 

 Методическая работа 

1. Консультирование учителей письма и чтения, учителей 

начальных классов, воспитателей 

В течение года 

а)  Информирование о проблемах обучающегося, воспитанника В течение года 

Б) Рекомендации по подготовке домашнего задания по письму В течение года 

В) Сообщение о необходимости регулярного посещения 

коррекционных занятий 

В течение года 

2. Посещать уроки чтения и развития речи с целью проверки и 

последующего анализа техники чтения 

В течение года 

3. Посещать самоподготовки в воспитательных группах, открытые 

мероприятия с целью проверки выполнения заданий по развитию 

устной речи обучающихся 

1 раз в четверть 

4. Оказывать помощь учителям и воспитателям в организации на 

уроках и группах игр, заданий по развитию фонематического 

восприятия, развитию навыков звукового анализа и синтеза, 

дифференциации смешиваемых звуков, улучшение техники 

чтения. 

В течение года по 

просьбе учителей и 

воспитателей на 

метод.объединении 

5. Оказывать помощь учителям и воспитателям в подборе речевого 

материала для логопедических минуток, речевых зарядок, 

упражнений для развития мелкой моторики пальцев рук 

По просьбе 

учителей и 

воспитателей на 

метод.объединении 

6. Проведение структурного занятия и мероприятий в рамках 

недели коррекционного блока 

В течение года 

7. Участие в работе педагогических советов В течение года 

IV Контакт  логопеда с психологом  

1. Участие в работе психолого-педагогического консилиума В течение года 

2. Осуждение медико-психологического обследования детей с ОВЗ 

с целью уточнения характера речевого нарушения 

Сентябрь  

3. Реализация программ сопровождения совместного с психологом В течение года 

4. Привлечение психолога на логопедические занятия с целью 

повышения эффективности 

В течение года 

V Контакт логопеда с родителями 

1. Систематически информировать родителей о состоянии речи 

детей, успехах и требованиях в домашних условиях 

На родительских 

собраниях в 
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течение года 

2. Принимать родителей на консультации в логопедический 

кабинет, знакомить с новинками методической литературы 

Каждая суббота 

месяца 

VI Участие в районной ПМПК 

1. Принимать активное участие в работе по отбору детей в 

специальную (коррекционную) школ 

Март, апрель, май, 

август  

2. Проводить первичное обследование детей Март, апрель, май, 

август  

VII Документация 

1.  Список обучающихся, воспитанников, зачисленных на занятия в 

логопедический кабинет 

 

2. Журнал учета посещаемости  

3. Речевые карты  

4. Годовой план работы  

5. Календарные планы  

6. Расписание работы учителя-логопеда  

7. Отчет о работе за учебный год. Результативность обучения за 

год. 

 

VIII Повышение квалификации 

1. Посещение целевых курсов учителей-логопедов в НИРО  

2. Посещение и участие в работе областного методического 

объединения учителей-логопедов 

 

3. Изучение специальной литературы, статей в журналах 

«Дефектология», «Логопедия в школе» 

 

4. Участие в методических выставках школы  

 

2.5.  Программы коррекционных – развивающих курсов 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

-на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР 

непредусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

-на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которыеоказываются для обучающихся особенно трудными; 

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

По расписанию, с обучающимся с ТМНР проводит занятия учитель-дефектолог. Во 

внеурочное время помимо внеурочной и проектной деятельности обучающийся согласно 

рекомендациям   ПМПК и ИПР ребенка – инвалида принимает участие в коррекционно – 

развивающих занятиях с педагогом – психологом, учителем- логопедом. Частота занятий 

определяется сложностью дефекта, количеством вторичных (сочетанных дефектов), 

учитываются рекомендации и потребности обучающегося с ТМНР, его родителей 

(официальных представителей), а также педагогов, медицинских работников. Отслеживание 

динамики развития обучающихся на уровне школы проводится регулярно на плановых 

заседаниях ППк ОО и Службы ППС. 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативных навыков и  развитие 

речи», 1-4 классы 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 
 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи  являются одной из важных организационных форм обучения  детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной 
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речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию 

фонематического восприятия и формированию правильного звукопроизношения, 

проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному 

овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими 

качественного образования, социальной адаптации, формирования личности в целом. 

Цель и задачи специального (коррекционного) курса 
Цель - формирование у  обучающихся устной речи посредством овладения фонетико-

фонематической стороной  речи для создания перспективы личностного роста и 

благополучной социализации. 

Задачи:  

  формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы 

восприятия устной речи; 

формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов; 

коррекция дефектного произношения звуков родного языка; 

  развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи;  

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, жесты и др.); 

 развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
  Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 

Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учётом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта. 

Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

Профилактика нарушений чтения и письма. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс состоит из трёх разделов 

I раздел – диагностический  

Данный раздел включает в себя: 

сбор анамнестических данных 

обследование  состояния общей и артикуляционной моторики 

обследование неречевых психических функций 

диагностика  уровня сформированности фонематического восприятия 

Модуль  Направление работы Формы и методы работы 

Диагностическая 

работа 

Логопедическое обследование, 

направленное на выявление 
 Индивидуально 
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особенностей психо-моторного и 

речевого развития обучающихся; 

Мониторинг динамики речевого 

развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП 

образования; 

Анализ результатов 

обследования с целью 

проектировании и корректировки 

логопедических мероприятий. 

организованное обследование, 

 Сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (беседы), 

 Наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной 

деятельности, 

 Изучение работ ребенка 

(тетради), 

 Оформление документации 

(речевая карта, 

индивидуальный 

диагностический лист, сводная 

таблица диагностики о речевом 

развитии учащихся класса); 

 Диагностика проводится 2 

раза в год (2 недели в начале 

учебного года, 2 недели в конце 

учебного года). 

Планируемые результаты: 

 Получение объективных сведений о речевом развитии обучающихся; 

 Отслеживание изменений в состоянии речи обучающихся в течение учебного года. 

Коррекционно-

развивающая работа 
 Составление рабочей 

программы на класс; 

 Разработка оптимальных для 

развития обучающихся 

групповых и индивидуальных 

логопедических занятий; 

 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

логопедических занятий по 

развитию всех сторон речи; 

 Разработка, организация, 

проведение логопедических 

праздников и досугов. 

 

Планируемые результаты: 

 Обеспечение своевременной специализированной помощи в коррекции устной и 

письменной речи обучающихся; 

 Разработка и реализация групповых программ в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Консультативная 

работа 
 Консультирование педагогов 

по проблемам речевых 

нарушений обучающихся; 

 Консультативная помощь 

семье в вопросах коррекции 

речевых нарушений детей. 

 Беседа, семинар, лекция, 

консультация, 

 Разработка методических 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Информационно-  Проведение тематических  Выступление на 



 

109  

просветительская 

работа 

выступлений для педагогов (на 

педагогических советах) и 

родителей (на родительских 

собраниях) по разъяснению 

речевых особенностей 

обучающихся; 

 Оформление печатных и 

других материалов. 

педагогических советах; 

 Индивидуальные и 

групповые беседы; 

 Лекции для родителей; 

 Разработка методических 

материалов, рекомендаций 

учителю, родителям. 

Планируемые результаты: 

 Организация информационно-просветительской работы для всех участников 

образовательного процесса по вопросам речевых нарушений обучающихся. 

 

развитие органов артикуляционного аппарата 

развитие мелкой моторики пальцев рук 

развитие слухового внимания и слухового контроля 

III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя: 

постановку и автоматизацию нарушенных звуков 

дифференциацию смешиваемых звуков 

введение звуков в самостоятельную речь 

развитие фонематического восприятия 

развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

Уточнение и коррекция звукопроизношения – существенная часть работы логопеда. Процесс 

коррекционной работы связан с обучением детей с различными речевыми нарушениями.  

В программу включена также работа над всеми звуками и буквами (в той же 

последовательности, что и на уроках обучения грамоте). Эта работа направлена на развитие 

фонематического восприятия. Ребенок должен «увидеть» звук, то есть увидеть характерные 

особенности положения губ, языка при его произношении. 

Еще одно направление работы — это работа по увеличению словаря учащихся, формированию 

лексико-грамматических категорий, связной речи.  Эта работа проводится по основным лексическим 

темам. 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативных навыков и  развитие речи», 1-4 классы 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 
 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи  

являются одной из важных организационных форм обучения  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную (коррекционную) работу по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи с учетом фактического состояния слухоречевого 

развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа по 

развитию фонематического восприятия и формированию правильного звукопроизношения, проводимая 

на индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному овладению обучающимися устной 

речью, что имеет важное значение для получения ими качественного образования, социальной 

адаптации, формирования личности в целом. 

Цель и задачи специального (коррекционного) курса 
Цель - формирование у  обучающихся устной речи посредством овладения фонетико-фонематической 

стороной  речи для создания перспективы личностного роста и благополучной социализации. 

Задачи:  

  формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы восприятия устной 

речи; 
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формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов; 

коррекция дефектного произношения звуков родного языка; 

  развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи;  

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные 

средства (мимику, жесты и др.); 

 развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
   Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 
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Модуль  Направление работы Формы и методы 

работы 

Диагностическая 

работа 

Логопедическое обследование, 

направленное на выявление 

особенностей психо-моторного и 

речевого развития обучающихся; 

Мониторинг динамики 

речевого развития обучающихся, 

их успешности в освоении АООП 

образования; 

Анализ результатов 

обследования с целью 

проектировании и корректировки 

логопедических мероприятий. 

Индивидуально 

организованное 

обследование, 

Сбор сведений о 

ребенке у педагогов, 

родителей (беседы), 

Наблюдение за 

учениками во время 

учебной и внеурочной 

деятельности, 

Изучение работ 

ребенка (тетради), 

Оформление 

документации (речевая 

карта, индивидуальный 

диагностический лист, 

сводная таблица 

диагностики о речевом 

развитии учащихся 

класса); 

Диагностика 

проводится 2 раза в год 

(2 недели в начале 

учебного года, 2 недели 

в конце учебного года). 

Планируемые результаты: 

Получение объективных сведений о речевом развитии обучающихся; 

Отслеживание изменений в состоянии речи обучающихся в течение учебного 

года. 

Коррекционно-

развивающая работа 
 Составление рабочей 

программы на класс; 

 Разработка оптимальных для 

развития обучающихся 

групповых и индивидуальных 

логопедических занятий; 

 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

логопедических занятий по 

развитию всех сторон речи; 

 Разработка, организация, 

проведение логопедических 

праздников и досугов. 

 

Планируемые результаты: 

Обеспечение своевременной специализированной помощи в коррекции устной 
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 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учётом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, 

характера дефекта. 

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения). 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс состоит из трёх разделов 

I раздел – диагностический  

Данный раздел включает в себя: 

сбор анамнестических данных 

обследование  состояния общей и артикуляционной моторики 

обследование неречевых психических функций 

диагностика  уровня сформированности фонематического восприятия 

обследование  состояния произносительных навыков  

II раздел – подготовительный. Он включает в себя:  

формирование артикуляторной базы 

развитие органов артикуляционного аппарата 

развитие мелкой моторики пальцев рук 

развитие слухового внимания и слухового контроля 

III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя: 

постановку и автоматизацию нарушенных звуков 

дифференциацию смешиваемых звуков 

и письменной речи обучающихся; 

Разработка и реализация групповых программ в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Консультативная 

работа 
 Консультирование педагогов 

по проблемам речевых 

нарушений обучающихся; 

 Консультативная помощь 

семье в вопросах коррекции 

речевых нарушений детей. 

 Беседа, семинар, 

лекция, консультация, 

 Разработка 

методических 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов (на 

педагогических советах) и 

родителей (на родительских 

собраниях) по разъяснению 

речевых особенностей 

обучающихся; 

Оформление печатных и 

других материалов. 

 Выступление на 

педагогических советах; 

 Индивидуальные и 

групповые беседы; 

 Лекции для родителей; 

 Разработка 

методических 

материалов, 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Планируемые результаты: 

Организация информационно-просветительской работы для всех участников 

образовательного процесса по вопросам речевых нарушений обучающихся. 
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введение звуков в самостоятельную речь 

развитие фонематического восприятия 

развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

Уточнение и коррекция звукопроизношения – существенная часть работы логопеда. Процесс 

коррекционной работы связан с обучением детей с различными речевыми нарушениями.  

В программу включена также работа над всеми звуками и буквами (в той же последовательности, 

что и на уроках обучения грамоте). Эта работа направлена на развитие фонематического восприятия. 

Ребенок должен «увидеть» звук, то есть увидеть характерные особенности положения губ, языка при 

его произношении. 

Еще одно направление работы — это работа по увеличению словаря учащихся, формированию 

лексико-грамматических категорий, связной речи.  Эта работа проводится по основным лексическим 

темам. 

 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия», 1 – 4 классы 

Общая характеристика коррекционных занятий: 

Предметно-практическая деятельность (ППД) является важной составляющей образовательного 

процесса. ППД помогает учить ребенка, развивать его. Основная деятельность на уроке является 

сотрудничество учителя с ребенком в различных видах деятельности: совместной, полусовместной, 

самостоятельной. 

ППД направлена на социализацию личности ребенка. Имеет наглядно-практическую 

направленность. Обучение носит воспитывающий, социально-ориентированный характер. Используя 

различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, конструктивная, 

действия с разнообразными игрушками, ручной труд и т.д.) корригирует недостатки восприятия, 

внимания, зрительно – двигательной координации, пространственных представлений, наглядно – 

действенного и наглядно - образного мышления детей, а также их речи в связи с практической 

деятельностью. 

Курс предметно-практическая деятельность направлен на формирование у детей житейских 

понятий, способов действий, представлений и знаний, необходимых для овладения трудовыми 

навыками. Системность и последовательность обучения, которая позволит успешно развить предметно-

практическое мышление умственно отсталого школьника. 

Коррекционная направленность обучения на всех этапах работы над формированием элементарных 

математических представлений. 

Цель: формирование у детей житейских понятий, способов действий, представлений и знаний, 

необходимых для овладения трудовыми навыками. 

Задачи: 

Формирование познавательной компетенции: овладение элементарными практическими умениями. 

Формирование коммуникативной компетенции: обучение словесному отчету о выполненных 

действиях. 

Формирование социальной компетенции: развитие навыков практического применения 

элементарных трудовых умений в повседневной жизни. 

Трудовая компетенция: умение переносить полученные элементарные практические умения при 

формировании трудовых навыков. 

Развитие предметных действий, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления в процессе предметной 

деятельности, дидактических игр, действий с разборными игрушками, работы с мозаикой, 

элементарного конструирования. 

Развитие восприятия, в том числе перцептивных действий (уточнение имеющихся представлений о 

цвете, форме, величине разных объектов). 
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Формирование духовно-нравственной личности. 

Формирование здорового образа жизни, укрепление физического здоровья обучающихся. 

Организация индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся с учетом здоровья 

и особенностей их развития. 

Создание условий для ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, не сопровождающееся повышением их образовательного уровня. 

Основные межпредметные связи 

Рассматриваемые темы по предмету, такие, как: «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 

пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с нитками и тканью», «Работа с 

природным материалом». 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 

сложностью структуры дефекта. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного обучением, занятиями, как члена семьи, друга  

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей  

Вступать в контакт и работать совместно с педагогом 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем  

Обращаться за помощью и принимать помощь  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту  

Коммуникативные учебные действия: 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс)  

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем  

Обращаться за помощью и принимать помощь  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, учебной). 

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов  

Познавательные учебные действия: 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов  

Устанавливать видо - родовые отношения предметов  

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале  

Пользоваться знаками, символами, предметами-заменителями  

Выполнять арифметические действия  
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Наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях. 

Метапредметные результаты  

освоение доступных средств деятельности и их использование в повседневной жизни:  

интерес к доступным видам деятельности;  умение использовать инструменты и материалы в 

процессе доступной деятельности (лепка, рисование, аппликация); умение использовать различные 

технологии в процессе аппликации.  

способность к совместной и самостоятельной деятельности: положительные эмоциональные 

реакции  освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни:  

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); умение 

использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.  

способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: положительные 

эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности;  

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы;  

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.  

готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию в творческой 

деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; умение использовать полученные навыки для 

изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте;  

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон;  

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры;  

- скатывает из бумаги шарики;  

- раскладывает кусочки ткани на столе;  

- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы  

- выполняет последовательно организованные движения;  

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д;  

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами);  

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки;  

- раскладывает по блюдцам разный природный материал; расплющивает его на дощечке, между 

ладошек, разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает пластилин 

пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями;  

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, 

домик);  

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.);  

- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные поверхности, 

складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок;  

- узнает материалы на ощупь, по звуку;  

- строит из кубиков башню;  

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;  

- играет с конструктивными материалами; 

-понимает обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов;  
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-овладеет вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения;  

- умеет пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач;  

- умеет использовать предметы для выражения путем на них жестом, взглядом;  

- использует доступные жесты для передачи сообщения;  

-понимает слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека;  

- умеет использовать усвоенный словарный или жестовый материал в коммуникативных 

ситуациях;  

В качестве критериев оценки самостоятельности при выполнении действий выступают 

следующие: 
«выполняет действие самостоятельно»; 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной); 

«выполняет действие по образцу»; 

«выполняет действие с частичной физической помощью»; 

«выполняет действие со значительной физической помощью»; 

«действие не выполняет»; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Наименование раздела  Основные элементы содержания 

1 Предметно-практические 

действия игрушками 

Наблюдение за предметно -манипулятивными 

движениями педагога. 

Наблюдения за движущимися заводными игрушками. 

Узнавание, нахождение, показ и отбор парных 

предметов. 

Выполнение впостых подражательных действий: 

«делаем вместе» - движение рук, кистей 

Выполнение совместного, полусопряюенного и по 

подражанию действий с предметами: 

-катание шариков в определенном направлении. 

-складывание шариков в емкости. 

-перекладывание шариков из одной емкости в другую. 

-открытие и закрытие двери, коробочек, матрешек. 

-нажатие на кнопку звонка для длительного 

(кратковременного) звучания. 

-складывание предметов в коробку так, чтоб ее можно 

было закрыть крышкой. 

-надевание предмета с отверстиями на стержень. 

-закручивание руками крупных пластмассовых гаек на 

толстом стержне с резьбой, 

-закручивание крышек. использование стула для 

доставления предмета находящегося высоко. 

-выбор предмета для доставления объекта, 

находящегося в труднодоступном месте. 

Действия с предметами разного цвета, формы, 

величины. 
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 -Узнавание предметов и различие их: по ---цвету 

(красный, синий, желтый). 

-по форме (шар, куб). 

-по размеру (большой маленький) 

2 Конструирование - Знакомство со строительным материалом (объемными 

фигурами): куб, параллепипед 

(кирпичик), треугольная призма. 

-  Действия со строительным материалом (объемными 

фигурами): куб, параллепипед 

(кирпичик), треугольная призма: ощупывание, 

манипулирование, наложение друг на друг 

- Постройка и обыгрывание с помощью педагога из 

наборов строительных материалов: 

башни из 2-3 кубов одного размера; 

- дорожки из брусков одного размера; 

-  дома из кубиков и призмы; 

- ворот из кубиков и призмы; 

- забор из кубиков. 

Пространственное распознание деталей одной формы и 

разных: забор из кубиков и кирпичиков рельсы для 

поезда; стол и стул. 

Складывание из счетных палочек (совместно с 

учителем, по подражанию и по образцу): ворота. окно, 

домики; конура: 

Складывание разрезных картинок из двух частей 

разрезанных по вертикали, по горизонта с 

предварительным рассматриванием целого 

изображения: дорожки, тропинки 

 

3 Работа с мозаикой Заполнение панели мозацкой произвольно. 

Узнавание и различение мозайки по цвету. 

Заполнение панели мозайкой одного цвета при выборе 

ее из разноцветной мозайки (плот 

без выкладывания узора). 

По подражанию выкладывание прямого ряда из мозаики 

одного цвета. 

Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух 

цветов. 

Выкладывание узоров с соблюдением цвета: домики и 

флажки (один ряд из белой мозаики- курочка, другой ряд 

из желтой - цыплята 

4 Работа с пластическими 

материалами (тесто, 

пластилин) 

Обучение разнообразными приемам действий с 

пластическими материалами: отрывание 

кусочков теста, пластилина пальцами; 

сплющивание кусочков теста, пластилин между 

ладонями; 

разминание (ладонями и пальцами на подкладной доске, 

двумя ладонями); 
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снительная записка 

Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной про- 

граммы начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата которая составлена в соответствии с федеральным государственным образователь- 

ным стандартом начального общего образования для детей с нарушением опорно-двигатель- 

«шлепание» (похлопывание ладонью по тесту или 

пластилину); 

разрывание кусочков пластилина, теста; 

раскатывание небольших кусочков теста и пластилина 

ладонью на подкладной доске 

(палочки, столбики) 

соединение концов палочки в колечко, с 

примазываниеи места соединения; 

разрезание палочки стекой. 

Изготовление совместно с педагогом из палочек на 

основе образца: больших и маленьких 

бубликов; лесенки. больших и маленьких бубликов; 

колец одинакового (разного) диаметра и цвета. 

Изготовление совместно с педагогом из палочек на 

основе образца: цепочка из колец; пирамидка из колец; 

геометрических фигур. 

Скатывание шарика из пластических материалов на 

подкладной доске и в ладонях. 

Совместно с педагогом изготовление предметов 

шарообразной формы: большой и маленький 

мячи; конфеты – шарики разного цвета и размера; бусы; 

колобок; фрукты; 

5 Работа с бумагой и фольгой Практические свойства с бумагой и фольгой. 

Учить правилам уборки бумаги - сминание и 

выбрасывание использованной бумаги в 

мусорное ведро. 

Учить узнавать, находить, показывать, называть 

предметные изображения, накладывать и 

на контурное изображение. 

6 Работа с нитками и тканью Знакомство с тканью. 

Действия с тканью: захват, удержание, сминание, 

разглаживание, вытягивание. 

Наблюдение за шитьем и пришиванием пуговиц, 

выполняемым педагогом. 

Свойства ниток 

7 Работа с природными 

материалами 

Правила поведения на экскурсии в природе 

Сбор природного материала. 

Узнавание, различение, показ(называние) растений и 

собираемых природных материалов 

Сборка, первичная обработка, размещение на хранение 

природных материалов 
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ного аппарата. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих программ: 

 О.Л. Князева «Я – ты – мы. Программа социально – эмоционального развития дошколь- ников», 

 Л.В. Коломойченко «Дорогою добра. Концепция и программа социально – коммуника- тивного 

развития и социального воспитания дошкольников», 

 С.А. Козлова «Я – человек. Программа социального развития ребенка». 

Каждый человек занимает в обществе определенное место и всегда находится в соот- 

ветствующих отношениях с окружающими людьми. Через процесс общения у человека появ- 

ляется возможность понять себя и других людей, оценить их чувства и действия, а это, в свою 

очередь, помогает реализовать себя и свои возможности в жизни и занять собственное место в 

обществе. Следовательно, общение – важнейший фактор формирования личности, один из 

главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя через 

взаимодействие с другими людьми. Как полагал Л.С. Выготский, развитие психики человека 

происходит лишь в совместной деятельности и общении. 

Начиная с самого раннего возраста, общение приобретает личностный характер и 

предполагает тесное практическое взаимодействие ребенка со взрослым. В младшем возрасте 

ведущим является эмоциональное общение ребенка со взрослым, затем оно сменяется 

предметно-деловым и, наконец, речевым общением. Чем старше ребенок, тем большеего 

потребность в общении и в оценке окружающих связана с жизнью общества, с его моральными 

и нравственными нормами. 

Общение играет особую роль в психическом развитии детей. Для ребенка с ОВЗ 

обучение общению представляет большую значимость. Если ребенок способен выразить свои 

желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова говорящих с ним людей, он 

сможет войти в большой мир. Эта способность будет тем средством, с помощью которого он 

адаптируется к окружающему его миру, научиться жить в нем. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Именно недостаточное 

взаимопонимание между людьми чаще всего является причиной конфликтов. 

Постепенно, на основе опыта общения, у детей развивается социальная восприимчи- 

вость, то есть способность учитывать чувства и желания других людей. У ребенка с положи- 

тельным представлением о себе и адекватной самооценкой отсутствует страх контактов с дру 

гими людьми, боязнь неудачи, неуспеха и соответственно – стремление избежать принятие ре 

шения. Такие дети свободно выражают собственную точку зрения, желания и чувства. Адек- 

ватная самооценка и уверенность в себе базируются на осознании ребенком того, что он похож, но 

в то же время отличается от других людей. 

Таким образом, уверенность в себе определяется положительным самовосприятием ре 

бенка, то есть принятием себя таким, какой он есть. Однако выделение и осознание своего «Я», 

проявление индивидуальности не должны заключаться лишь в стремлении заявить и отстоять 

себя любым способом, заставляя других считаться только с собственным настроением, 

желаниями. Параллельно в детях необходимо развивать социальную восприимчивость, способ- 

ность понять особенности, интересы, потребности других людей 

Цель программы: развитие коммуникативных компетенций у детей школьного воз- 

раста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Основные задачи программы: 

1. формирование внеситуативно-личностной формы общения на уровне достаточном для 

включения обучающегося в учебную деятельность; 

2. развитие умения начинать и поддерживать разговор, задавать вопросы, выражать 

свои намерения, завершать разговор. 

Структура программы 
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Программа состоит из 4 разделов: 

I раздел «Человек среди людей», II раздел «Кто такие взрослые?», 

III раздел «Эмоции, чувства, желания и взгляды», IV раздел «Социальные навыки». 

Первый раздел «Человек среди людей» – направлен на то, чтобы обратить внимание 

ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможности и способности, 

научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию. На основе познания 

себя формировать умение видеть и понимать другого человека, проявлять сопереживание, со- 

чувствие к людям, животным. 

Второй раздел «Кто такие взрослые?» – направлен на развитие в детях интереса к миру 

взрослых, развитие желания следовать тому, что достойно подражания, и объективно оцени- 

вать недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с разнообразной деятельно- 

стью взрослых людей; воспитывать доброжелательное и уважительное отношение к людям. 

Третий раздел «Эмоции, чувства, желания и взгляды» – поможет научить детей осо- 

знанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать эмоциональное 

состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными сред- 

ствами которого являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться ими как для выражения 

собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния 

других, а также познакомит детей с альтернативными способами коммуникации. 

Четвертый раздел «Социальные навыки» – предполагает обучение детей этически цен- 

ным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Данный раздел направ- 

лен на формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать кон- 

такты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Педагог обучает де- 

тей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем складываются этически 

ценные формы общения; помогает понять, как легко может возникнуть ссора; способствует 

осознанию причин конфликтов; обучает способам и приемам их самостоятельного разрешения 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Общая характеристика коррекционного курса: в основе реализации программы лежит 

теоретическая модель работы с младшими школьниками, которая включает три основных ком- 

понента: аксиологический, инструментально-технологический и потребностно-мотивацион- 

ный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собствен- 

ного «Я» человека, его связи с «Я» других людей. Он предполагает осознание обучающимися 

ценности, уникальности себя и окружающих. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией, как средством са- 

мопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у обучающихся по- 

требности в саморазвитии, побуждает к последующей самореализации. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. Задачи и 

планируемые результаты первого года обучения. 

Раздел «Человек среди людей». 

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о себе, о собственной половой принад- 

лежности в соответствии с внешними признаками (одежда, прическа, игрушки), о со- 

ставе своей семьи; 

 формирование первоначальных умений распознавать человека на картинках, фотогра- 

фиях, иллюстрациях, дифференцируя по возрасту и полу; идентифицировать себя с 
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представителями своего пола; использовать в общении слова приветствия, прощая, бла- 

годарности; проявлять внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и 

пола; 

 формирование способности использовать полученную информацию в речевой, изобра- 

зительной, коммуникативной деятельности 

Планируемы результаты: 

 знает свое имя; 

 знает имена своих одноклассников; 

 различает на картинке изображение мальчика и девочки; 

 узнает себя на фотографии; 

 называет части тела и органы чувств, знает их функциональность; 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 использует элементарные средства альтернативной коммуникации. 

Раздел «Кто такие взрослые?». 

Задачи: 

 сформировать представления о составе семьи; 

 познакомить детей с профессиями людей ближайшего окружения (учитель, воспита- 

тель, врач, водитель и др.); 

 познакомить с некоторыми трудовыми действиями взрослых; 

 сформировать представление о гендерных ролях взрослых людей. 

Планируемые результаты: 

 знает имена членов своей семьи; 

 уважительно относится к труду взрослых людей; 

 соблюдает дистанцию в общении со взрослыми. 

Раздел «Эмоции, чувства, желания и взгляды». 

Задачи: 

 формирование понимания эмоционального смысла происходящего; 

 развитие способности определять полярные эмоциональные состояние людей; 

 расширение запаса слов, употребляемых для описания эмоциональных проявлений и 

характеристики чувств. 

Планируемые результаты: 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (ра- 

дость, грусть, гнев); 

 адекватно реагирует на запрет, выдерживает недолгую отсрочку в удовлетворении же- 

ланий (потерпеть, подождать); 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, рас- 

строен. 

Раздел «Социальные навыки». 

Задачи: 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 усвоение правил поведения; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо; 

 обучение способам поведения в конфликтных ситуациях; 

 способствование становлению дружеских взаимоотношений. 

Планируемые результаты: 
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 соблюдает элементарные правила поведения; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам и взрослым; 

 не является инициатором конфликтных ситуаций. 

Задачи и планируемы результаты второго года обучения. 

Раздел «Человек среди людей». 

Задачи: 

 формирование гуманного отношения к людям; 

 формирование позитивных установок к различным видам учебной и трудовой деятель- 

ности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Планируемые результаты: 

 знает свое имя, фамилию, отчество, возраст; 

 доброжелательно относится к людям; 

 проявляет желание взаимодействовать с окружающими; 

 проявляет активность в различных видах учебной и трудовой деятельности. 

Раздел «Кто такие взрослые?». 

Задачи: 

 расширение представлений о семье, ее роли в жизни человека; 

 расширение представлений детей о профессиях людей; 

 развитие представлений о том, зачем и для чего работают взрослые; 

 учить обращаться за помощью к взрослым при возникновении трудностей. 

Планируемые результаты: 

 соблюдает дистанцию в общении со взрослыми; 

 обращается к взрослым по имени и отчеству; 

 может обратиться в адекватной форме за помощью ко взрослому при возникновении 

трудностей. 

Раздел «Эмоции, чувства, желания, взгляды». 

Задачи: 

 развитие умения воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно реагиро- 

вать на них; 

 развитие способности управлять своим эмоциональным состоянием, избирать адекват- 

ные ситуации общения формы эмоционального реагирования. 

Планируемые результаты: 

 проявляет доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми; 

 эмоциональные реакции адекватны ситуации общения. 

Раздел «Социальные навыки». 

Задачи: 

 развитие умения использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

 развитие способности слушать учителя, воспитателя, собеседника не перебивая; 

 формировать представления о допустимых и недопустимых формах поведения в школе, 

дома, на улице и т.д. 

Планируемые результаты: 

 использует в общении вежливые слова; 

 соблюдает правила поведения в школе; 

 умеет слушать не перебивая. 
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Задачи и планируемые результаты третьего года обучения. 

Раздел «Человек среди людей». 

Задачи: 

 стимулирование желания вступать в контакт с окружающими; 

 развитие внеситуативно-делового общения со сверстниками во всех видах деятельно- 

сти; 

 развитие в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у мальчиков – 

стремление помочь девочкам, уступить место, пропустить вперед себя в дверь; у девочек 

– аккуратность, сдержанность). 

Планируемые результаты: 

 проявляет потребность в общении со сверстниками; 

 умеет налаживать общение со сверстниками; 

 проявляет инициативу в общении со сверстниками. 

Раздел «Кто такие взрослые». 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

 формировать уважительное отношение к взрослым людям разного пола, бережное от- 

ношение к процессу их труда; 

 развивать потребность в деловом общении со взрослыми. 

Планируемые результаты: 

 умеет тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами ко взрослым; 

 обращается к взрослым по имени, отчеству; 

 соблюдает дистанцию в общении со взрослыми; 

 оказывает посильную помощь взрослым. 

Раздел «Эмоции, чувства, желания, взгляды». 

Задачи: 

 развитие умения учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное состояние 

собеседника; 

 развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Планируемые результаты: 

 использует в общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства для 

выражения своего эмоционального состояния; 

 в процессе общения способен замечать настроение собеседника. 

Раздел «Социальные навыки». 

Задачи: 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 развивать умение использовать элементарные правила поведения в повседневном 

общении в школе, в семье (здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения); 

 формирование умения адекватно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Планируемые результаты: 

 соблюдает правила поведения в школе; 

 знает и использует вежливые формы обращения; 

 умеет попросить помощи и оказать ее другим. 

Задачи и планируемые результаты четвертого года обучения. 

Раздел «Человек среди людей». 

Задачи: 

 развитие умения вступать в процесс общения, ориентироваться в партнёрах и ситуа- 



 

124  

циях, соотносить средства вербального и невербального общения; 

 формирование умение согласовывать свои действия, мнения, установки с 

потребностями партнёров по общению; 

 развитие умение доверять, помогать и поддерживать партнеров по общению; 

 применять индивидуальные умения при решении совместных задач, а также оценивать 

результаты совместного общения; 

 формирования умения видеть действия партнёра, согласовывать свои действия с ним, 

осуществлять взаимоконтроль, взаимопомощь, иметь адекватное отношение к 

взаимодействию; 

 формирование умения слушать партнёра, договариваться с ним, способность к эмпатии 

развитие умения соблюдать этику общения. 

Планируемые результаты: 

 в процессе коммуникации адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения; 

 в общении учитывает интересы и потребности партнеров по общению; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Раздел «Кто такие взрослые». 

Задачи: 

 способствовать развитию общения и взаимодействия со взрослыми; 

 развитие способности подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения. 

Планируемые результаты: 

 имеет представления о значимости труда взрослых; 

 владеет знаниями о разных профессиях; 

 проявляет потребность в общении с взрослыми; 

 имеет представления о работе своих родителей; 

 выполняет требования взрослых. 

Раздел «Эмоции, чувства, желания, взгляды». 

Задачи: 

 развитие умения делиться своими чувствами, интересами, настроением с партнёрами по 

общению; 

 учить проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу; 

 развивать способность оценивать эмоциональное поведение друг друга; 

 развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей- 

ствий; 

 формировать умение ограничивать свои желания. 

Планируемые результаты: 

 умеет с помощью речи и жестов передать свое эмоциональное состояние; 

 понимает эмоциональное состояние окружающих; 

 способен проявить поддержку и сочувствие; 

 может безболезненно отказаться от своих желаний, которые противоречат социальным 

нормам и правилам поведения. 

Раздел «Социальные навыки». 

Задачи: 

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, проявлять себя терпимым и доб 
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рожелательным; 

 формирование умения договариваться, помогать друг другу; 

 формировать умение слушать собеседника и не перебивать его. 

Планируемые результаты: 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил 

 в общении использует вежливые слова. 

Задачи и планируемые результаты пятого года обучения. 

Раздел «Человек среди людей». 

Задачи: 

 развитие умения строить общение с разными людьми: более младшими и более 

старшими детьми, знакомыми и незнакомыми людьми; 

 расширение представления о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения; 

 развитие способности проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, в том числе и общении; 

 развитие способности задавать вопросы взрослым и сверстникам, отвечать на вопросы, 

рассказывать о себе. 

Планируемые результаты: 

 умеет в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы; 

 умеет включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не мешая 

другим своим поведением; 

 умеет в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы. 

Раздел «Кто такие взрослые». 

Задачи: 

 развитие деловых мотивов взаимодействия со взрослыми; 

 развитие умения обратиться ко взрослому с просьбой, а не с требованием. 

Планируемые результаты: 

 соблюдает дистанцию в общении со взрослыми; 

 обращается к взрослым по имени и отчеству; 

 может обратиться в адекватной форме за помощью ко взрослому при возникновении 

трудностей; 

 проявляет потребность в общении с взрослыми; 

 выполняет требования взрослых. 

Раздел «Эмоции, чувства, желания, взгляды». 

Задачи: 

 развитие способности учитывать интересы и чувства других детей, сопереживать не 

удачам и радоваться успехам других участников взаимодействия; 

 развитие способности распознавать эмоциональные проявления других людей по раз- 

личным признакам (мимика, пантомимика, интонация и пр.); 

 развитие способности делиться своими переживаниями. 

Планируемые результаты: 

 адекватно проявляет свои чувства; 

 умеет выражать симпатию в приемлемых формах. 

Раздел «Социальные навыки». 

Задачи: 
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 развитие умения слушать партнёра; 

 развитие способности договариваться; 

 развитие умения видеть ситуации, в которых другие люди нуждаются в помощи. 

Планируемые результаты: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил; 

 в общении использует вежливые слова; 

 умеет предлагать свою помощь и принимать чужую. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов коррекци- 

онного курса. 

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, навыками самоконтроля и саморегуляции в 

процессе общения, навыками рефлексии и эмпатии. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре- 

бенка в овладении социальными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки 

(специалисты ППк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов. 

Предметные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися знаниями правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребенка житейских ситуациях, умениями решать актуальные житейские задачи, используя 

вербальную и невербальную коммуникацию, как средство достижения цели, умениями корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, умениями получать и уточнять информацию от 

собеседника, умениями начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу. 

Базовые учебные действия, формируемые в рамках коррекционного курса «Ос- 

новы коммуникации». 

1класс 

Личностные: умение работать в паре. 

Регулятивные: овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные: умение позитивно проявлять себя в общении; умение 

договариваться; умение понимать эмоции и поступки других людей. 

2класс 

Личностные: доброжелательное отношение к окружающим. 

Регулятивные: отзывчив к переживаниям другого человека планирует совместно с 

педагогом свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: умение строить речевое высказывание в устной форме умение 

работать по предложенному педагогом плану. 

3класс 

Личностные: умение работать в группе, учитывать интересы каждого члена группы. 

Регулятивные: решение проблем в общении с помощью педагога умение задавать во 

просы и участвовать в диалоге. 

Коммуникативные: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий общения. 

4класс 

Личностные: ориентируется в нравственном содержании и смысле как собственных 
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поступков, так и поступков окружающих людей; 

Регулятивные: уважительно относится к другому мнению самостоятельно решать про 

блемы в общении 

Коммуникативные: способность обсуждать возникающие проблемы, поддерживает 

разговор на интересную для него тему; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Познавательные: способность планировать свои действия в соответствии с поставлен- 

ной задачей коммуникации. 

 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов 

деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), эле- ментов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной про- 

граммы начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата которая составлена в соответствии с федеральным государственным образователь- 

ным стандартом начального общего образования для детей с нарушением опорно-двигатель- 

ного аппарата. 

Рабочая программа «Психомоторика и развитие деятельности» составлена на основе 

программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», 

авторы Л.А. Метиева, Э.Я Удалова. 

Программа курса коррекционных занятий «Психомоторика и развитие деятельно-

сти» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых сле 

дующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в 

речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного воспри 

ятт..ия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координации; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем мно-

гообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терми 

нологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 
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 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Общая характеристика коррекционного курса 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является 

преодоление психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному 

освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная коррекционно-развивающая 

направленность учебного процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-

развивающих занятий «Психомоторика и развитие деятельности». 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование 

знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми 

мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и 

др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления мотор- 

ной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в 

слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения соответ 

ствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и 

вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 

Данный курс включает в себя следующие разделы: 

 развитие моторики, графомоторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование 

ощущений этого вида у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата значительно 

затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и 

несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная 

сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при 
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распознавании объектов. Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка 

объясняется его формированием 

на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно- 

механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, дифференциации общих, 

особых и еди ничных свойств, в последовательности обследования и различения форм. Им 

свойственны фрагментарность восприятия, слабая направленность процессов анализа и 

сравнения. Эти же особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов. 

Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию 

собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать 

предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—

3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

раз- личные приемы измерения. 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. 

К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или 

составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а 

близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость 

восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, мо 

жет вызвать дезориентировку в окружающем. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений» способствует познанию окружающего мира во 

всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отри- 

цательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется инфор 

мация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 

высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется 

целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, 

кинетический), зрительного. 

Отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности обучающихся, имеют в 

своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. 

Дети обычно рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но 

поздно начинают понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании 

фонематического слуха - основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль 

играют моторное недоразвитие и неустойчивость внимания. 

Для решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового 

восприятия». 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 
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организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из 

наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при нарушении 

опорно-двигательного аппарата. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий 

и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в 

движении, текуче, непрерывно, нематериально. 

Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на 

рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный под-

ход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, 

развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, 

пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» рассчитан для 1-4 

классов – на 33ч. – в 1 классе, на 35 часов во 2-4 классах. На каждый класс выделено 1 час в 

неделю. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

На коррекционных занятиях у учащихся формируются следующие ценностные ориентиры: 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.   Ценность 

гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающе еся в любви 

к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Психомоторика и 

развитие деятельности» 

В результате освоения коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностные, 
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метапредметные: регулятивные, познавательные, коммуникативные и предметные результаты. 

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует школьников 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, способствует формированию мотивации к учению, 

интереса (когда ребенок задает вопросы) и позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Регулятивные: обучающимся с нарушениями в развитии свойственны не критичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, из-за нарушений регулирующей функ ции 

мышления и речи таким детям трудно полностью подчинить свои действия инструкции педагога, 

поэтому формирование у них представлений о предметах и явлениях и др. происходит 

последовательно, поэтапно. 

Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою 

деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с задержкой у детей с 

особыми образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе специально 

организованных занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель своей деятельности, 

планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Кроме того, у школьника вырабатывается волевая саморегуляция как способность к мобилизации 

сил, энергии и волевому усилию; воспитывается привычка к труду, желание трудиться. 

Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и деятельности в результате 

целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о 

признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., 

развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 

деятельности. 

Кроме того, создаются необходимые предпосылки для формирования психических функций, 

имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, осуществляется 

подготовка школьников к восприятию учебного материала на уроках письма и развития речи, чтения 

и развития речи, математики и др. 

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения отношений 

выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов и 

поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность восприятия, формируется 

способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, сопостав лять результаты 

восприятия, тем самым создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и коммуникативных 

навыков обучающихся. Словесные обозначения свойств и качеств предметов и явлений, а также 

существующих между ними взаимосвязей и взаимоотношений обеспечивают возможность абстракции и 

обобщения, способствуют осмысливанию воспринимаемого учеником. Разные виды деятельности 

предоставляют большие возможности для обогащения словар ного запаса воспитанников. 

Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладевают монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» способствует формированию 

таких коммуникативных действий, как умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; работать в парах и малых группах; а также, вербальных и 

невербальных способов коммуникации. 

Содержание коррекционного курса 

3 класс 

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков. 



 

132  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (повороты, перестроения). Согласованность действий и движений разных частей тела (наклоны, 

повороты с движениями рук, ходьба с изменениями направления). Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь объемных и плоскостных фигур и предметов, их величины (большой - 

маленький - самый маленький). 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, 

головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных 

частей тела . 

 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 

Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и 

их изображений по форме, по показу. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, 

жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 

деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: 

нахождение отличительных и общих признаков. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений). 

Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия. 

Различение звуков окружающей среды (звон, гудение, жужжание) и музыкальных 

звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

Раздел 8. Восприятие пространства. 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела. Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, 

назад и т.д.) Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая 

сторона). 

Раздел 9. Восприятие времени. 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

4 класс 

Раздел 1. Развитие моторики,  графомоторных навыков. 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом). Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Об 

водка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы 
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обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Графический диктант по показу. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей 

тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. 

Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и 

поз (повадки животных, природных явлений). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различение цветов 

и оттенков. Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия. 

Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений 

предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 

исходной последовательности. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений). 

Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощью градусника. Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – 

испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, брусок); сло 

весное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов по весу (тяжёлый – 

средний- лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия. 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, характеру (весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. 

Различе ние по голосу знакомых людей. 

Раздел 8. Восприятие пространства. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объ-

мных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов. 

Раздел 9. Восприятие времени. 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 

часа). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся(выпускников) будут сформированы: Обучающиеся (выпускники) по- 

лучат возможность для формиро- 

вания: 
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1 класс 

Определять и выражать положительное отношение к 

школьной дисциплине, направленной на поддержание 

норм поведения в школе. 

В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как 

поступить, опираясь на общепринятые нравственные 

правила, в первую очередь в отношениях со сверстни- 

ками в практике совместной деятельности. 

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» с позиции важности испол- 

нения роли «хорошего ученика». 

Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отно- 

шения к школе, понимания необ- 

ходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочте- 

нии социального способа оценки 

знаний; 

адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учеб- 

ной деятельности; 

2 класс 

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки 

свои и окружающих людей с точки зрения общечелове- 

ческих и российских гражданских ценностей. 

Подчинять свое поведение заданному образцу под влия- 

нием оценки взрослого. 

Давать оценку собственной учебной деятельности, ори- 

ентируясь на образец «хорошего ученика». 

Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – 

нет (личностные качества); что я делаю с удовольствием, 

а что – нет (мотивы); что получается хорошо, а что – нет 

(результаты); 

Определять чувства окружающих людей. 3 класс 

Понимать важность учёбы и познания нового. 

Выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков в соответствии с моральными нор- 

мами, выделяя нравственный аспект поведения. 

Оценивать свои потенциальные возможности в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо 

(личностные качества и черты характера); что я хочу 

(цели, мотивы); что я могу (результаты). 

Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 4 

класс 

Соотносить свои поступки и события с принятыми эти- 

ческими принципами. 

Анализировать причины своего успеха/неуспеха в уче- 

нии, связывая успех с усилием, трудолюбием, старанием. 

Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние дости- 

жения с сегодняшними результатами, адекватно выра- 

жать их в речи. 

Понимать чувства других людей, сопереживать им и про- 

являть эти чувства в поступках, направленных на по- 

мощь и обеспечение благополучия. 

положительной адекватной диф- 

ференцированной самооценки на 

основе критерия успешности ре- 

ализации социальной роли «хо- 

рошего ученика»; 

моральной компетентности, спо- 

собности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориента- 

ции на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведе- 

нии моральным нормам и этиче- 

ским требованиям; 

эмпатии как осознанного пони- 

мания ребенком чувства других 

людей и сопереживания им; 

позитивно-эмоционального от- 

ношения к себе и окружающему 

миру 

Метапредметные результаты 
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Обучающиеся (выпускники) научатся: Обучающиеся (выпускники) по- 

лучат возможность научиться: 

Формирование УУД 

Регулятивные 

1 класс Овладеет (в сотрудничестве с пе- 

дагогом) всеми типами учебных 

Выделять цель деятельности на занятии с помощью пе- 

дагога. 

Проговаривать последовательность действий на занятии 

(от хорового к индивидуальному комментированию). 

Ориентироваться в задании. Работать по предложенному 

плану. 

Отличать правильно выполненное задание от ошибоч- 

ного. 

Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку 

деятельности детей на занятии. 

2 класс 

Определять цель учебной деятельности с помощью педа- 

гога и самостоятельно. 

Планировать деятельность на занятии, учитывая ориен- 

тиры действия, выделенные педагогом; 

Высказывать свою версию выполнения учебных дей- 

ствий. 

Работать по предложенному плану, использовать необ- 

ходимые средства деятельности. 

Контролировать свои действия, замечать допущенные 

ошибки (при направляющей помощи педагога). 

Определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с педагогом. 

3 класс 

Определять, принимать цель, ориентироваться в выпол- 

нении задачи, данной в определенных условиях (при 

направляющей помощи со стороны педагога). 

Планировать свои действия в соответствии с поставлен- 

ной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Работать по плану, осуществлять целенаправленные дей- 

ствия в отношении задачи в сотрудничестве с педагогом. 

Контролировать процесс решения задачи и, при необхо- 

димости исправлять ошибки (при помощи педагога). 

Оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе 

педагога) и обосновывать правильность или ошибоч- 

ность результата. 

4 класс 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Выделять промежуточные цели-требования с учетом ко- 

нечного результата 

действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее ре- 

ализацию, контролировать и оце- 

нивать свои действия, вносить 

(по возможности) соответствую- 

щие коррективы в их выполне- 

ние. 
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Составлять план выполнения задачи и последователь- 

ность действий; 

Работать по плану, регламентирующему пооперацио- 

нальное выполнение действия в соотнесении с опреде- 

ленными условиями; 

При выполнении действия ориентироваться на правило 

контроля и успешно использовать его в процессе реше- 

ния задачи, исправлять допущенные ошибки; 

Вырабатывать критерии оценки и определять  степень 

успешности выполнения своих действий и действий дру- 

гих учеников, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные 

1 класс 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью педагога. 

Добывать новые знания при направляющей помощи пе- 

дагога: находить ответы на вопросы, используя свой жиз- 

ненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать, 

обследовать, сравнивать предметы (объекты) и на их ос- 

нове делать доступные для них выводы в результате сов- 

местной работы всей группы; 

Овладевать поисковыми способами ориентирования в 

окружающем мире. 

2 класс 

Понимать, что нужна дополнительная информация (зна- 

ния) для решения учебной задачи в один шаг и в каких 

источниках ее можно найти. 

Находить необходимую информацию в предложенных 

педагогом источниках. 

Перерабатывать полученную информацию: устанавли- 

вать соотношения предметов (объектов) по их свойствам 

и качествам, делать выводы (при направляющей помощи 

педагога); 

Использовать знаки и символы как условные замести- 

тели реальных объектов и предметов для решения задач 

(с помощью педагога). 

3 класс 

Отбирать необходимую для решения учебной задачи ин- 

формацию среди предложенных педагогом источников. 

Перерабатывать полученную информацию: анализиро- 

вать предметы (объекты) с целью выделения признаков 

Овладеет (на доступном уровне) 

такими логическими действиями 

и операциями, как анализ и син- 

тез, классификация, сравнение, 

обобщение; а также научится ис- 

пользовать знаково-символиче- 

ские средства. 
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(существенных, несущественных) через развернутое 

объяснение своих действий (при направляющей помощи 

педагога); 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию объ- 

ектов по заданным критериям; 

Использовать простейшие наглядные модели (предмет- 

ные рисунки, схемы, планы и др.), отражающие про- 

странственное расположение предметов, отношения 

между предметами для решения конкретных задач (с по- 

мощью педагога). 

4 класс 

Извлекать информацию, представленную в разных фор- 

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), при 

направляющей помощи педагога; 

Анализировать конкретную ситуацию с целью выделе- 

ния специфических ее особенностей для последующего 

обобщения; 

Осуществлять подведение под понятие на основе распо- 

знавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

Устанавливать причинно-следственные связи в изучае- 

мом круге явлений; 

Овладевать действием простейшего моделирования, то 

есть выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

 

Коммуникативные 

1 класс 

Оформлять свою мысль в грамматически несложных вы- 

ражениях устной речи (на уровне одного предложения). 

Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

Договариваться и находить общее решение; 

Сохранять доброжелательное отношение друг к другу не 

только в случае общей заинтересованности, но и в ситу- 

ации спора и противоречия интересов. 

2 класс 

Выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, передавать (сообщать) их партнеру. 

Понимать возможность различных позиций и точек зре- 

ния на какой-либо предмет или вопрос; 

Сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов. 

3 класс 

Адекватно использовать речь и 

речевые средства для планирова- 

ния и регуляции своей деятель- 

ности; эффективного решения 

разнообразных коммуникатив- 

ных задач; 

Сотрудничать со сверстниками 

при выполнении заданий в паре, 

группе: устанавливать очерёд- 

ность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать сов- 

местное решение (предлагать ва- 

рианты, сравнивать способы ре- 

шения). 

Продуктивно взаимодействовать 
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Строить понятные для партнера высказывания, учитыва- 

ющие, что он знает и видит, а что нет; 

Задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необ- 

ходимые сведения от партнера по деятельности; 

Ориентироваться на позицию других людей, отличную 

от собственной, проявлять уважение к иной точке зре- 

ния; 

Учитывать разные мнения и обосновывать собственное, 

объясняя свой выбор, отвечая на поставленный вопрос; В 

ситуациях учебного сотрудничества договариваться, 

находить общее решение практической задачи даже в 

неоднозначных и спорных обстоятельствах, сохраняя 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4 класс 

Выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло- 

виями коммуникации; 

Понимать возможности разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, понимать относительность 

оценок или подходов к выбору; 

Высказывать и аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать; 

Сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации спора и противоречия интересов, с помощью 

вопросов выяснять недостающую информацию; 

Брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; осуществлять взаимный контроль и взаимную 

помощь по ходу выполнения задания. 

с педагогом и сверстниками: до- 

говариваться и приходить к об- 

щему решению в совместной де- 

ятельности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся (выпускники) научатся: Обучающиеся (выпускники) по- 

лучат возможность научиться: 

1 класс 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 

контрастные температурные ощущения (холодный – го- 

рячий); 

вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соле- 

ный); 

запахи (приятные, неприятные); 

барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 

фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шерша- 

вый); 

сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур 

Ориентироваться на сенсорные 

эталоны; 

Узнавать предметы по заданным 

признакам; 

сравнивать предметы по внеш- 

ним признакам; 

Классифицировать предметы по 

форме, величине, цвету, функци- 

ональному назначению; 

Составлять сериационные ряды 

предметов и их изображений по 

разным признакам; 
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(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 

дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) 

части тела; расположение предметов в пространстве 

(вверху – внизу, над – под, справа – слева); 

части суток, порядок их следования; последовательность 

событий (смена времени суток); 

название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполне- 

нии заданий: 

целенаправленно выполнять действия по инструкции пе- 

дагога; 

правильно пользоваться письменными принадлежно- 

стями, копировать несложные изображения; 

анализировать и сравнивать предметы по одному из ука- 

занных признаков: цвет, величина форма; 

различать и сравнивать разные предметы по признаку: 

веса (тяжелый – легкий); 

фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 

различать: вкусовые качества предметов (кислый, слад- 

кий, горький, соленый); 

запахи (приятные, неприятные); 

контрастную температуру окружающих предметов и яв- 

лений (холодный – горячий); 

основные геометрические фигуры; речевые и неречевые 

звуки; составлять предмет из 2 – 3 частей; 

классифицировать предметы и их изображения по при- 

знаку соответствия знакомым сенсорным эталонам, де- 

лать простейшие обобщения; 

определять на ощупь величину объемных фигур и пред- 

метов; 

зрительно определять отличительные и общие признаки 

двух предметов; 

ориентироваться: 

в помещении по инструкции педагога; 

на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ), правая (ле- 

вая) сторона); 

на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая 

(левая) часть тела; 

определять расположение предметов в пространстве 

(вверху – внизу, над – под, справа – слева); 

выделять части суток и определять порядок дней недели; 

Практически выделять признаки 

и свойства объектов и явлений; 

Давать полное описание объек- 

тов и явлений; 

Различать противоположно 

направленные действия и явле- 

ния; 

Видеть временные рамки своей 

деятельности; 

Определять последовательность 

событий; 

Ориентироваться в простран- 

стве; 

Целенаправленно выполнять 

действия по инструкции; 

Самопроизвольно согласовывать 

свои движения и действия; 

Опосредовать свою деятельность 

речью. 
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выполнять несложные графические работы под дик- 

товку. 

2 класс 

Обучающиеся должны знать, понимать: основные цвета и 

оттенки цветов; 

набор эталонов геометрических фигур и их вариантов 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

барические ощущения (ощущение тяжести от разных 

предметов); 

понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

расположение плоскостных и объемных предметов в вер- 

тикальном и горизонтальном поле листа; 

порядок месяцев в году; 

времена года, их последовательность, основные при- 

знаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполне- 

нии заданий: 

точно выполнять целенаправленные действия по трех- 

звенной инструкции педагога, состоящей из 2 – 3 зве- 

ньев; 

согласовывать (координировать) движения руки и глаза, 

обеих рук, пальцев и кистей рук, разных частей тела; 

рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных 

направлениях; 

определять на ощупь и называть: 

объемные предметы с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые); 

формы плоскостных предметов по контуру; сравнивать и 

обозначать словом: 

два – три предмета по основным параметрам величины 

(размер, высота, длина, толщина); 

три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

группировать предметы по одному – двум признакам (по 

форме и величине, по цвету и форме); 

составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном материале (три 

– четыре детали с разрезами по диагонали); 

сериационные ряды из трех – четырех предметов по за- 

данному признаку; 
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различать: 

цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 

основные части хорошо знакомых предметов; 

наложенные изображения предметов (3 – 4 изображе- 

ния); 

температуру окружающих предметов и явлений (теплый, 

горячий, холодный) и обозначать словом температурные 

ощущения; 

вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и 

обозначать словом вкусовые ощущение; 

речевые и неречевые звуки; 

мелодии по характеру (веселая, грустная); 

конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 

отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету 

и обозначать их словом; определять временные интер- 

валы: части суток, дни недели, месяц; времена года (их 

последовательность, признаки); 

соотносить времена года с названиями месяцев; 

делать элементарные обобщения на основе сравнения и 

различения предметов и их изображений; 

сравнивать музыкальные звуки по громкости и длитель- 

ности звучания; 

ориентироваться в помещении, двигаться в заданном 

направлении и обозначать словом направления движе- 

ния; 

на плоскости листа бумаги (выделять все углы); на 

поверхности парты; 

словесно обозначать пространственные отношения 

между конкретными объектами; 

выделять части суток и определять порядок дней недели. 

3 класс 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

температурные ощущения от теплых, горячих, холодных 

предметов, обозначая словами (теплее – холоднее); 

цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 

объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 

длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда); 
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времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполне- 

нии заданий: 

целенаправленно выполнять действия по трех- и четы- 

рехзвенной инструкции педагога; 

обводить контуры изображений предметов и геометриче- 

ских фигур, дорисовывать незаконченные геометриче- 

ские фигуры; 

вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений; 

определять: 

различные свойства и качества предметов на ощупь (мяг- 

кие – жесткие, мелкие – крупные); 

различные качества поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая); 

контрастные температуры разных предметов (грелка, 

утюг, чайник); 

вес на глаз; различные свойств веществ (сыпучесть, твер- 

дость, растворимость, вязкость); 

направления звука в пространстве (справа – слева – спе- 

реди – сзади); 

находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 

предложенных; 

дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее – легче – самый легкий); соотносить 

геометрические фигуры с предметами окру- жающей 

обстановки; 

сравнивать и обозначать словом: 

две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 

формы 3 – 4 предметов; 

величину разных предметов по двум параметрам (длин- 

ный и широкий, узкий и короткий); 

сравнивать три предмета, отличающиеся незначитель- 

ными качествами или свойствами; 

комбинировать разные формы из геометрического кон- 

структора; 

сопоставлять части и детали предмета по величине; 

узнавать предмет по его отдельным частям; составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 

деталей с разрезами по диагонали и вертикали); 

предмет или целостную конструкцию из более мелких 

 



143 

 

 

деталей (5 – 6 деталей); картинки из разрезных частей; 

сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному при- 

знаку величины; 

группировать предметы по двум заданным признакам 

формы, величины или цвета; 

рисовать бордюры по наглядному образцу; 

находить отличительные и общие признаки на наглядном 

материале (две картинки); 

различать: 

пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 

мелодии по темпу; 

измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

ориентироваться: 

в помещении по инструкции педагога; 

на вертикально расположенном листе бумаги; на 

поверхности парты; 

вербально обозначая пространственные отношения с ис- 

пользованием предлогов; 

моделировать пространственное расположение объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструк- 

ции педагога; 

делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; определять: 

время по часам; порядок дней недели. 4 класс 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

противоположные качества предметов (чистый – гряз- 

ный, темный – светлый, вредный – полезный) и противо- 

положные действия, совершаемые с предметами (от- 

крыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застег- 

нуть); 

последовательность основных жизненных событий. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполне- 

нии заданий: 

целенаправленно выполнять действия по трех- и четы- 

рехзвенной инструкции педагога; составлять план дей- 

ствий (опосредуя в речи); 

вычерчивать геометрические фигуры, дорисовывать 

симметричные половины изображения; 

вырезать ножницами на глаз изображения предметов; 
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определять: 

на ощупь разные свойства и качества предметов, их ве- 

личину и форму (выпуклый, вогнутый, колючий, горя- 

чий, деревянный, круглый и т. д.); 

вес различных предметов на глаз; измерять вес разных 

предметов на весах; 

предмет по словесному описанию; 

на слух звучания различных музыкальных инструментов; 

постоянные цвета (белый снег, зеленый огурец и 

т. д.); 

время по часам; длительность различных временных ин- 

тервалов; 

возраст людей; 

противоположные качества и свойства предметов; 

находить на ощупь два одинаковых контура предмета из 4 

– 5 предложенных; 

сочетать движения и позы разных частей тела произ- 

вольно и по инструкции педагога; 

вербализировать собственные ощущения; 

группировать предметы по двум самостоятельно выде- 

ленным признакам и обозначать словом; 

сравнивать и группировать предметы по заданным пара- 

метрам формы, величины, цвета; 

составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5 – 7 частей); 

сериационные ряды по самостоятельно выделенным при- 

знакам из 5 – 6 предметов; 

использовать простые мерки для измерения и сопостав- 

ления предметов; 

простейшие схемы-планы комнаты; 

самостоятельно классифицировать предметы по различ- 

ным признакам; 

узнавать целое по одному фрагменту; 

конструировать сложные формы предметов с использо- 

ванием объемных геометрических фигур (треугольная 

призма, цилиндр и др.) из 6 – 8 элементов; 

дорисовывать незаконченные изображения; 

запоминать 5 – 6 предметов, изображений и воспроизво- 

дить их в исходной последовательности; 

находить отличительные и общие признаки на наглядном 

материале (2 – 3 предметные или сюжетные картинки); 
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выделять нереальные элементы нелепых картинок; 

дифференцировать вкусовые ощущения (сладкий – 

слаще, кислый –кислее); 

измерять: 

вес разных предметов на весах; 

объем жидких тел с помощью условной меры; 

температуру с помощью измерительных приборов (гра- 

дусник для измерения температуры тела, воды, воздуха); 

распознавать предметы по запаху, весу, температуре, по- 

верхности, продукты питания по запаху и вкусу; 

давать характеристику неречевых, речевых и музыкаль- 

ных звуков по громкости, длительности, высоте тона; вы- 

полнять упражнения на заданный звук; ориентироваться: 

в помещении и на улице; вербализировать простран- 

ственные отношения; 

на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбом- 

ный, ватман) и по-разному расположенного (горизон- 

тально, вертикально, под углом) при выполнении зада- 

ний педагога на расположение и перемещение на нем 

предметов, игрушек; 

выполнять задания педагога, связанные с изменением 

направления движения; представлять словесный отчет; 

моделировать: 

расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в заданном пространстве; 

пространственные ситуации (н-р, расстановка мебели в 

кукольной комнате); 

представлять словесный отчет; 

работать с календарем и моделью календарного года; 

использовать в речи временную и пространственную тер- 

минологию 

 

 

 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата которая составлена в соответствии с федеральным 

государственным образователь- ным стандартом начального общего образования для детей 

с нарушением опорно-двигатель- ного аппарата. Данный курс направлен на коррекцию 

недостатков физического развития детей, их двигательной активности. 

Программа по курсу «Двигательная коррекция» позволяет учитывать особые 

образова- тельные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образователь- ного процесса. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

нарушены двигательные функции, общая и речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, 

отвле- каемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а ригидным свойственны 

вялость, адинамичность, бедность движений. 

На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

воле- вой, познавательной сфер, которая достигается средствами физической, музыкально-

ритмиче- ской, игровой деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ори- ентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

пред- мета: развитие двигательной активности ребенка. 
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Задачи курса: 

 Обучить двигательному опыту через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

 Формировать целенаправленные произвольные действия с различными предметами 

и материалами. 

 Научить согласовывать движения. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слухо- вые представления). 

 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространствен- ной ориентировки; 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 

 Развивать творческие способности личности. 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

Особенности обучения 

Общая характеристика учебного предмета: Двигательное развитие любого 

человека направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Пер- 

вой ступенью познания мира является двигательный опыт человека. Успешность 

умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

двигатель- ного опыта детей. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

процессы двигатель- ных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование любых предметных действий происходит со значительной задержкой. 

Действия с предметами у них остаются на уровне неспецифических манипуляций. 

По- этому детям необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов двигательной активности. Обучение начинается с 

формирования элемен- тарных специфических действий, которые со временем 

преобразуются в произвольные целе- направленные действия детей. 

Краткая характеристика обучающегося с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 

 Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки 

самообслужива- ния сформированы частично, необходим контроль за внешним 

видом. В знакомом про- странстве ориентируется в полном объёме. 

 Особенности физического развития: наблюдаются нарушения координационных 

спо- собностей, отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция 

мышечных уси- лий. 

 Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленная 

дея- тельность интеллектуального характера развита недостаточно, наблюдается 

быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности 

выборочный интерес. 

 Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы. 

Основное содержание курса 

Курс состоит из следующих разделов: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на ритмичные звуки. 

 Упражнения на движение с предметами и без. 

 Упражнения на сопровождение движений ударными инструментами. 

 Выполнение двигательных упражнений по короткой словесной инструкции. 

 Коррекционные игры. 

Задачи и направления работы: 

 формирование представлений о себе; 

 формирование представлений о собственном теле и его возможностях; 

 распознание своих ощущений и обогащение двигательного опыта; 

 формирование способности осознавать и выражать свои интересы; 
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 формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое); 

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

 развитие собственной активности ребенка; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 формирование и развитие элементарных целенаправленных действий. 

Методические задачи: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой и крупной моторики, зрительно-моторной координации. 

Формы контроля 

При выполнении заданий оценивается уровень сформированности действий и 

представ- лений ученика. Оценка сформированности представлений происходит в ходе 

выполнения за- даний на различные действия. 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты освоения курса: 

 включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 готовиться к занятиям. 

Предметные результаты освоения курса: 

 уметь слушать музыку и звучащие инструменты; 

 выполнять несложные движения руками; 

 активно прихлопывать вместе с учителем; 

 слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

 уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

 уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу. 

Результаты сформированности базовых учебных действий: 

 пользоваться предметами, сопровождающими действие; 

 принимать цели и включаться в деятельность (с помощью); 

следовать предложенному плану.  

Предметные результаты: 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе

 доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Получение 

удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой 

деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, для 

изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Содержание учебного предмета 

Лепка. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин (зернистый,

 восковой, обычный), тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 
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Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от целого 

куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 

Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). Получение формы 

путем выдавливания формочкой. 

Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х 

(3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски 

(лепешки, полоски). 

Защипывание краев детали. Соединение  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно- 

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с НОДА,ТМНР), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с 

ТМНР так и их обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

других организаций, чья деятельность направлена на развитие, коррекцию, социализацию 

данной категории детей (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

развивающих центров, общественных организаций, организаций культуры и адаптивного 

спорта). 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования. Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно- 

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. Задачи внеурочной деятельности: 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 

самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
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детей, организаций культуры и спорта). Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития. Развитие 

личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, 

таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, 

выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация 

доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 

разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно- оздоровительная, 

туристско- краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практические, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

кинотеатр и библиотеку, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические 

походы и т. д. 

При организации внеурочной  деятельности  обучающихся используются

 возможности  сетевого взаимодействия (например, с участием организаций

 дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники образовательного учреждения (учителя, воспитатели 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские 

работники. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
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уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные 

результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образужизни других народов; 

— готовность следовать   этическим   нормам   поведения   в   повседневной   жизни   

и 

профессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- физкультурной 

деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
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социальных компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках 

вариативной части образовательного плана. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного направления) 

составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение 

было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается  

АКТУАЛЬНОСТЬ программы «Азбука здоровья». 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение 

в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у 

обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате 

которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа   внеурочной   деятельности   по   спортивно-оздоровительному   направлению 

«Азбука здоровья» направлена на нивелирование следующих школьных факторов 

риска:школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, 

интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы 

по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 



152 

 

 

Программа внеурочной   деятельности   по   спортивно-оздоровительному   направлению 

«Азбука здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих ЦЕЛЕЙ: 

 формировать установки на ведение здорового  образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. Цели 

конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

формировать у учащихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

2. Обучение: 

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Общая характеристика курса. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН.. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Азбука 

здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения. 

Принципы построения программы: 

Данная программа позволяет реализовать в школьной практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования в Законе 

«Об образовании». 

Принцип научности - в основе которого содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

Принцип доступности - определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников. 

Принцип системности - определяет взаимосвязь и целостность содержания, 

форм и принципов предлагаемого курса. 

Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 
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деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию 

последующего, более сложного материала. Систематически проводимые формы 

организации познавательной деятельности в сочетании со здоровьесберегающими 

мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать оздоровительно 

воспитательный режим. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Характер элементов деятельности пожжет проявляться в изменении упражнений и 

условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах 

заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих 

условий всестороннего образования ребёнка. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог 

всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С 

учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных 

способностей и состояния здоровья, намечают пути совершенствования умений и 

навыков. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики 

оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития 

функциональных возможностей организма в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий. 

Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств к процессу познания. Принцип 

наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

Принцип активности – предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует 

развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности 

ребёнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию 

досуга. 

Обеспечение мотивации 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой 

жизни. 

Занятия носят научно-образовательный характер. Основные виды 

деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 
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 опыты; 

 игра. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе 

практической деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает 

в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно 

стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную 

индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают 

повышение уровней работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое 

занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

Описание ценностных ориентиров содержания программы « Азбука здоровья» 

Одним из результатов преподавания программы «Азбука здоровья » является 

решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Планируемые результаты изучения куса. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 

выпускника- это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного 

образовательного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, 

наблюдательность, осведомленность, применять знания на практике, быть 

исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым, 

аккуратным, правдивым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь 

привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и 

общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие 

задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по 

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» целям и задачам основной 

образовательной программы учреждения будет способствовать осуществлению 

пролонгированного эффекта от ее реализации в педагогической практике. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся, формируются познавательные,

 личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность,

 взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Личностными     результатами программы внеурочной деятельности 

по общекультурному направлению «Азбука здоровья» является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 
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общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Азбука здоровья» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 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: 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 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). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

 ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 
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 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях 

1 КЛАСС 

На первом году обучения учащиеся узнают, как заботиться об органах чувств, 

правильно ухаживать за зубами, руками и ногами; учатся правильному питанию, узнают, 

как сон сделать полезным, знакомятся с правилами поведения в школе, обучаются 

искоренять свои вредные привычки не только на теоретических занятиях, но и в играх. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "АЗБУКА 

ЗДОРОВЬЯ" 

1 класс 

Дружи с водой. Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств.  Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши 

слышали. Зачем человеку кожа. Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Уход за зубами.  Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить 

улыбку красивой. 

Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться. Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая 

Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным. Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе. Как настроение? 

Настроение после школы.  Я пришёл из школы. 

Поведение в школе. Я – ученик. 

Вредные привычки. 

Мышцы, кости и суставы. Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться.  Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

Предполагать, какая 

информация 

необходима. 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе. 

Испытывать любовь к 

красоте родной 

природы. 

осуществления.  аргументы фактами. 

2 КЛАСС 

На втором году обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасного поведения в 

доме, на улице, в транспорте, на воде; обучаются правилам обращения с огнём; как уберечься от 

поражения электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, переломов. Обучаются 

правилам оказания первой медицинской помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 

Почему мы болеем. Причины болезни. Признаки болезни. Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм помогает себе сам.Здоровый образ жизни 

Кто нас лечит. Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Прививки от болезней 
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Что нужно знать о лекарствах. Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений. Отравление лекарствам Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде.Если солнечно и жарко Если на улице дождь и гроза 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. Опасность в нашем доме. Как 

вести себя на улице 

Правила безопасного поведения на воде. Вода – наш друг 

Правила общения с огнём. Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током. Чем опасен электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. Травмы 

Как защититься от насекомых. 

Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными. 

Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. 

Отравление ядовитыми веществами.  Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе,приожогахи  обморожениях. Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза. Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих костей .  Переломы. Если ты ушибся и порезался 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос.  

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. Укусы змей 

Ожидаемые результаты 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе объяснять, 

что связывает тебя с 

твоими близкими, 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Предполагать, какая 

информация 

необходима. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

учебных задач, 

необходимые 

словари, 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

Учебное  

одноклассниками, 

друзьями. 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

 справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

взаимодействие в 

группе. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое 

состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
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 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

3 КЛАСС 

В третьем классе учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся 

выбирать друзей; воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным и больным; 

усваивают правила поведения в общественных местах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 

Чего не надо бояться. Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. Учимся думать. Спеши 

делать добро. 

Почему мы говорим неправду. Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в 

пословицах и поговорках 

Почему мы не слушаемся родителей. Надо ли прислушиваться к советам 

родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 

Надо ли уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы. Как воспитать в 

себе сдержанность 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу. Как отучить себя от вредных привычек. 

Как отучить себя от вредных привычек (продолжение) 

Как относиться к подаркам. Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

Как следует относиться к наказаниям. Наказание 

Как нужно одеваться. Одежда 

Как вести себя с незнакомыми людьми. Ответственное поведение 

Как вести себя, когда что – то болит. Боль 

Как вести себя за столом. Сервировка стола. Правила поведения за столом 

Как вести себя в гостях. Ты идёшь в гости 

Как вести себя в общественных местах. Как вести себя в транспорте и на улице. Как 

вести себя в театре, в кино, школе 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки. Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы 

разговаривать по телефону 

Что делать. Если не хочется в школу.  Помоги себе сам 

Чем заняться после школы. Умей организовать свой досуг 

Как выбрать друзей. Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 

Как помочь родителям. Как доставить родителям радость 

Как помочь больным и беспомощным. Если кому – нибудь нужна твоя 

помощь. Спешите делать добро 

Ожидаемые результаты 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
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Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе объяснять, 

что связывает тебя с 

твоими близкими, 

одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Составлять план 

выполнения задач. 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Составлять и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

Предполагать, какая 

информация 

необходима. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

учебных задач, 

необходимые словари, 

справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. При 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

ценностей. 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать 

в противоречивых 

жизненных ситуациях 

правила поведения. 

источников   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 

4 КЛАСС 

Наше здоровье. Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 

Как помочь сохранить себе здоровье. Учимся думать и действовать. Учимся находить 

причину и последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения. Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении 

Почему некоторые привычки называются вредными. Зависимость. Умей сказать НЕТ. 

Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – тренинг 

безопасного поведения. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь. Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор 

Злой волшебник – наркотик. Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 

Мы – одна семья. Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
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Осознавать себя 

гражданином России и 

частью многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе объяснять, 

что связывает тебя с 

твоими близкими, 

одноклассниками, 

друзьями. 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских 

ценностей. 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

 

Составлять план 

выполнения задач. 

 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Составлять и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

Предполагать, какая 

информация 

необходима. 

 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

учебных задач, 

необходимые словари, 

справочники, 

энциклопедии. 

 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать 

в противоречивых 

жизненных ситуациях 

правила поведения. 

   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих умений: 

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

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

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

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий на занятии. 

-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). 

Познавательные УУД: 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой жизненный опыт и 
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информацию, полученную на уроке. 

-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). 

-Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, ориентированные 

на линии развития средствами предмета. 

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). 

Программа «Азбука здоровья» включает четыре основных направления: 

1. Направление «Основы здорового образа жизни». 

2. Направление «Воспитание культуры здоровья» 

3. Направление «Профилактика вредных привычек» 

4. Направление «Подвижные и развивающие игры» 

 

Программа внеурочной деятельности «Веселая математика» 

Цель программы: развитие у школьников математических и творческих способностей; 

навыков решения задач с применением формальной логики (построение выводов с помощью 

логических операций «если - то», «и», «или», «не» и их комбинаций); умение планировать 

последовательность действий; овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять 

кругозор в областях знаний, тесно связанных с математикой. 

Задачи: 

1 класс 

- развивать умение последовательно описывать события и выполнять последовательность 

действий; 

- обучить решению логических задач; 

- научить решать задачи с геометрическим содержанием; 

- научить решению и составлению задач-шуток, магических квадратов; 

- научить обобщать математический материал; 

- воспитывать умение сопереживать, придти на помощь; 

2 класс 

- научить оперировать числовой и знаковой символикой; 

- научить поиску закономерностей; 

- упражняться в сочинении математических заданий, сказок, задач-шуток; 

- научить решать задачи с геометрическим содержанием; 

- стимулировать стремление учащихся к самостоятельной деятельности; 

- воспитывать ответственность, самостоятельность; 

3 класс 

- научить решать задачи на установление взаимно однозначного соответствия между 

множествами; 

- обучить решению задач на планирование действий, решению задач на упорядочивание 

множеств; 

- познакомить с осевой и центральной симметрией; 

- познакомить с принципом Дирихле; 

- обучить умению анализировать; 

- воспитывать уважение к товарищам, умение слушать друг друга; 
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4 класс 

- научить тайнам шифра (чтение и составление ребусов); 

- обучить решению и составлению задач, допускающих варианты условия, разные пути 

решения, набор вероятных ответов; 

- научить решать задачи, применяя принцип Дирихле; 

- научить решать более сложные комбинаторные задачи; 

- научить обобщать, делать выводы; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, взаимопомощь. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса «Веселая математика» являются: 

 развитие   любознательности,   сообразительности при   

выполнении   разнообразных   заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества 

воспитанника) используется 

простое наблюдение, проведение математических игр, опросники, 

анкетирование 

психолого-диагностические методики. 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного 

года, включающее: результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

творческий подход к знаниям, 

степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметные результаты: 

 умения складывать и вычитать в пределах 100, таблица умножения однозначных чисел 

и соответствующие случаи деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа(величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке 



164 

 

 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

Программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки»  
Программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки», рассчитанная на реализацию в течение 

4-х лет, структурирована в соответствии с духовно-нравственным направлением, которое 

обеспечивает духовно- нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с учащимися 

с 1 по  4 класс. 

В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования, 

значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители учащихся. О чём 

свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой 

деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у детей снижены 

ценностные ориентиры. 

Включениеэлементовзанимательностиявляетсяобязательным   длязанятийс младшими  

школьниками. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской литературы. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения литературного чтения школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

народным сказкам должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

литературному чтению, совершенствовать свою речь. 

Особое внимание на занятиях “В гостях у сказки” следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, т.к. 

развитие устной речи необходимо при дальнейшем изучении всех учебных предметов. 

Общая атмосфера на занятиях создаёт особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Осознание своих 

успехов способствует раскрытию психологических возможностей учащихся, повышению их 

самооценки, уверенности в себе. Все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются и 

в итоге обсуждения приходят к правильному решению. 

      Особое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Предлагается выполнение 

проектов в группах или вместе с родителями. Данный вид деятельности положительно влияет на 

коммуникативную сферу, сближает ребенка и родителей, объединённых единой целью, даёт 

возможность участвовать в общественной жизни, проявлять творческую активность. 

 

Использовать данную программу внеурочной деятельности позволяет выявить дополнительные 

способности учащихся, сплотить и объединить ребят в дружный коллектив, помочь 

адаптироваться на данном жизненном этапе. 

      Цель программы : 

- формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое развитие 

личности ребенка, 

- осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей народа. 

Задачи: 

• Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения 

их в духовный мир народной и авторской сказки. 

• Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, 

трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, 

умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь. 

• Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от 

плохого в сказке и в 
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жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным героям сказок, видеть, 

ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, обобщать, 

содействовать развитию речи детей, дать им навыки кукловождения, сценического мастерства, 

участия в организации выставок и спектаклей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«В гостях у сказки»». 

В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут проявить 

себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах творческой деятельности. 

Требования к результатам обучения по программе интегрированного курса: Должны знать: 

 способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный и подвижный); 

 чертёж, рисунок, набросок, иллюстрация; 

 работа с разными средствами изобразительного искусства. Должны уметь: 

 выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы; 

 реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности; 

 с помощью учителя анализировать произведение, планировать практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 высказывать своё отношение к прочитанному; 

 различать народную и литературную сказки; 

 находить в сказке зачин, концовку, сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп — положительные, отрицательные, герои- 

помощники, нейтральные персонажи. 

Личностные и метапредметные результаты 

К концу первого года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение выражать собственное видение мира; вносить личный вклад в общую работу; 

развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 

художественные, конструктивные, аналитические. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

умение выбирать различные пути для самореализации; 

пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; пользоваться 

приёмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и 

воспроизводить его при необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 
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 управление действиями партнера( оценка, коррекция); умение работать в парах, в 

группах, в коллективе. 

К концу второго года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, собственные 

теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 прогнозирование уровня усвоения 

 оценка; 

 коррекция 

умение самостоятельно планировать свою деятельность; логически выстраивать алгоритм 

действий; анализировать проделанную работу; 

оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического материала 

и практических операций; 

находить необходимые источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов; 

 управление действиями партнера( оценка, коррекция); умение работать в парах, в 

группах, в коллективе. 

К концу третьего года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение ставить перед собой цель; формулировать и решать трудовые задачи; выражать 

собственное видение мира; 

находить подходы в творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 
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Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера( оценка, коррекция) 

К концу четвертого года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, выполненными 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; коррекция Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность природы Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Пояснительная записка 

В реализации федерального государственного стандарта образования для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, предполагается активное участие 
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родителей (законных представителей) в образовательном процессе, а именно: участие 

«…родителей (законных представителей) в разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы, проектировании и развитии социальной среды организации, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность». 

Очевидно, что полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании 

своих детей, формулирование ими адекватных запросов к образовательному учреждению 

возможно только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них 

знаний об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, о современных 

методиках, методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» 

ребенка, а также поддерживать сформированные ранее навыки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития предполагает проведение образовательным 

учреждением специальной работы по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей. В рамках данной программы 

решаются следующие задачи: 

 психологическая поддержка семьи; 

 повышениеосведомленностиродителей (законныхпредставителей)об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации индивидуальной рабочей 

программы учителя по предметам индивидуального учебного плана обучающегося; 

 обеспечениеединстватребованийкобучающемусяв семьеив 

образовательной организации; 

 организация регулярногообменаинформацией оребенке,оходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения; 

 организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных 

мероприятиях. 

Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители (официальные представители) 

долго не могут смириться с тем, что их ребенок не такой как все, переживают рождение ребенка 

с нарушениями как 

потерю здорового ребенка. Нередко семья оказывается в ситуации социальной изоляции, рвутся 

привычные связи с друзьями, родственниками. Таким образом, психологическая поддержка 

семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для дальнейшей 

работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи осуществляется в ходе 

взаимодействия с администрацией, учителями и специалистами службы сопровождения 

Организации. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка. Повышение 

осведомленности родителей (законных представителей), т.е. непосредственное информирование 

родителей (законных представителей), передача им знаний в удобной для восприятия форме и 

необходимом объеме возможно в ходе индивидуального консультирования, педагогических 

консилиумов с участием родителей (законных представителей). Достаточно информативным 

является посещение родителями (законных представителей) открытых уроков, занятий и 

просмотр видеозаписей этих занятий с последующим их обсуждением. Встречи родителей в 

рамках работы родительского комитета также позволяет родителям осмыслить и обсудить 

собственный опыт семейного воспитания детей с особенностями развития, узнать о том, как 

другие родители справляются с похожими ситуациями, что способствует повышению их 

родительской компетентности. 

Реализация АООП по 2 варианту предполагает наличие единых требований к ребенку в 

семье и образовательном учреждении. Единые требования дома и в школе обеспечивают 

успешность обучения ребенка формируемым навыкам, успешность генерализации и 

поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение единства требований к ребенку 
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становится возможным при организации психолого- педагогического сопровождения родителей 

(по необходимости) специалистами образовательной организации и тесном взаимодействии всех 

участников образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИОП и результатах ее 

освоения также очень важен для успешного обучения ребенка с особыми образовательными 

потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости от обстановки (дома или в 

школе) и от взрослого, который с ним взаимодействует (родитель или учитель). Обмен 

информацией о ребенке между родителями (законными представителями) и педагогами важен и 

для выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции поведения ребенка. Родители 

(законные представители) и педагоги могут делиться информацией в ходе индивидуальных 

бесед, консультаций, путем ведения дневника наблюдений, используя электронные средства 

(электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях также 

способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет увидеть своего 

ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также 

организация и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (законных 

представителей) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с 

особенностями развития, провоцируют родителей (законных представителей) больше общаться 

друг с другом, устанавливать и поддерживать контакты. 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР предполагаются следующие 

личностные результаты у родителей (законных представителей): 

повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях развития 

и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

 пониманиеважностиипринятиенеобходимостиобеспеченияединых требований к ребенку в 

семье и в образовательной организации; 

 повышение активности родителей (законных представителей) в отношениях с 

образовательной организацией: 

- повышениеобщейзаинтересованностиродителей(законных представителей) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

- активное участие родителей (законных представителей) в разработке и реализации 

АООП и СИОП; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, 

воспитателем, специалистами; 

-активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий  по  

внеурочной деятельности. 

-  

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Учебный план АООП ООО обучающихся с НОДА и ТМНР  (вариант 6.4 ФГОС НОО ОВЗ) 

Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые множественные 

нарушения развития. В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с 

сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими расстройствами. 

Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем развития 

интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные ограничения. Большинство 
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обучающихся с НОДА и ТМНР получают образование по СИПР или индивидуальному учебному 

плану (ИУП). СИПР составляется с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка – инвалида и 

школьной службы сопровождения, а также по рекомендациям психолого-медико-

педагогического консилиума школы. 

Предмет «Физическая культура» реализуется для обучающихся с НОДА и ТМНР 

через 

«Адаптивную физическую культуру», с учетом психофизических особенностей развития 

обучающихся. 

Максимальное количество часов при 5-дневной учебной неделе не превышает предельно 

допустимую, соответствует нормам СанПин. 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому  

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей (вариант 6.4 ФОП НОО ОВЗ) 

2 класс 

Предметные области Учебные предметы Очная форма   Заочная 

форма 

Всего 

I  Обязательная часть                                                                                  

Язык и 

речевая 

практика 

Общение (общение и 

чтение) 

2 2 4 

Общение (письмо) 1 2 3 

Математика  Математические 

представления 

2 2 4 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 0 1 

Человек Человек 1 0 1 

Домоводство 

(самообслуживание) 

1 0 1 

Искусство Музыка  1 0 1 

Изобразительная 

деятельность 

1 0 1 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

1 2 3 

Технология Предметные действия 1 0 1 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 0 1 

Итого: 13 8 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при (5-дневной учебной неделе) 

23 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

   

Коррекционно-развивающие занятия  (педагог – 

психолог) 

1 - 1 

Формирование коммуникативных навыков и  

развитие речи  (учитель– логопед) 

1 - 1 

Предметно-практические действия (учитель 

дефектолог)  

1 - 1 

Коррекционно-развивающие занятия социального  

педагога  

1 - 1 

Итого: 4 0 4 
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Всего часов: 21/4 

 

Формы промежуточной аттестации 2-4 классы 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Общение и чтение Устные вопросы напонимание, списывание 

Математические 

представления 

Диагностическая работа 

Человек Устные вопросы 

Развитие речи и окружающий 

природный  мир 

Практическая работа 

Музыка Устные вопросы 

Изобразительная 

деятельность 

Рисунок 

Предметные действия Практическая работа 

Адаптивная физкультура Эстафета, сдача нормативов (с учетом специфики НОДА) 

Письмо Практическая работа 

Домоводство Устные вопросы 

 

 

3.2. Годовой календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» 

на 2023 - 2024 учебный год 
4  

       I четверть II четверть 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

п

н 

 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

вт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

ср  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

чт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

пт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

сб 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

вс 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

5  

 III четверть  IV четверть 
январь февраль март апрель май 

п

н 

1 8 15 22 29  5 12 19 26  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

вт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

ср 3 10 17 24 31  7 14 21 28  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

чт 4 11 18 25  1 8 15 22 29  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

пт 5 12 19 26  2 9 16 23  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

сб 6 13 20 27  3 10 17 24  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  

вс 7 14 21 28  4 11 18 25  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  

6 

 1  

классы 

2-4  

классы 

Дата начала учебного года 01 сентября 2023 года 

Дата завершения учебного года 24.05.2024 24.05.2024 

Продолжительность I четверти с 01.09.2023 по 27.10.2023 

Продолжительность II четверти с 07.11.2023 по 29.12.2023 

Продолжительность III четверти с 09.01.2024 по 22.03.2024 
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Продолжительность I V четверти С 01.04.2024 по 

24.05.2024 

С 01.04.2024 по 24.05.2024 

Осенние каникулы с 29.10.2023 по 06.11.2023 – 9 календарных дней 

Зимние каникулы с 31.12.2023 по 08.01.2024 – 9 календарных дней 

Весенние каникулы с 23.03.2024 по 31.03.2024 – 9 календарных дней 

Доп. каникулы для 1 классов с 10.02.2024 по 18.02.2024 – 9 календарных дней 

Промежуточная аттестация  с 29.04.2024 по 17.05.2024 

  выходные и праздничные дни 

- каникулы 

- дополнительные каникулы в 1 классах 

- учебные полевые сборы 

- даты начала и завершения учебного года 

 

3.3. Система условий реализации АООП обучающихся с ТМНР 

Организационные условия 

С целью создания оптимальных условий для развития детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предупреждения возникновения вторичных 

дефектов организация учебного процесса строится на основе педагогически обоснованной 

разработки педагогами рабочих программ , средств, форм и методов обучения и коррекции; 

- с целью предупреждения дезадаптации учебный процесс строится с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей (индивидуализированность учебного 

процесса): 

- учебные программы адаптируются по объему индивидуально для обучающихся; 

- индивидуализируются сроки усвоения некоторых тем; 

- индивидуализируются объемы работ, выполняемых обучающимися на уроке; 

- проводятся занятия с учителем-дефектологом, учителем (логопедом), педагогом-

психологом; 

- щадящие режимы допустимой нагрузки; 

- сотрудничество с семьей на основе гуманного отношения к родственникам ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта каждому обучающемуся. 

 

 

Кадровые условия 
Качество образования в Организации во многом определяется организацией 

образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив школы – это сложившийся дружный коллектив 

единомышленников, творческих педагогов, обладающих высокой профессиональной 

компетентностью и активностью, стремящийся к повышению педагогического мастерства, 

способный осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса 

и решать поставленные задачи. 

Вреализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: администрация школы, учителя-

предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

 
Категория работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной  

переподготовке) 

(чел./%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами  аттестации 

Соответствие  

занимаемой должности 

(чел./%) 

Квалификационн ая категория 

(чел./%) 

Высшая 

(чел./%) 

Первая (чел./%) 

Педагогические работники 6/100 1/17 3/50 2/33 
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Руководящие  работники 4/100 - - - 

Иные работники: 

социальный педагог 

учитель-логопед педагог-

психолог 

3/100 1/33 2/66 - 

 

Материально-технические условия  

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа оборудована: учебными кабинетами; библиотекой с читальным 

залом и медиатекой; помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность получения качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; гардеробами, санузлами. 

Имеющиеся в школе столовая, медицинский кабинет и спортивный зал оснащены 

технологическим, медицинским и спортивным оборудованием. На территории школы находится               

спортивная площадка. Школа имеет спортивный зал. 

Общий библиотечный фонд – 33733 экземпляров. Обеспеченность учебниками  – 100 %. 

В школе действует система внутреннего видеонаблюдения(15 камер), 

наружного видеонаблюдения  (16   камер). Аппаратно- программный комплекс доврачебной 

диагностики состояния здоровья обучающихся. В образовательном процессе используются 5 

интерактивных досок, 20 принтеров, 20 проекторов, 22 моноблока, 18 компьютеров, 26 ноутбуков. 

Характер отопительной системы, ее состояние - удовлетворительное, централизованное. 

Уровень освещенности на рабочих местах учащихся соответствует требованиям. 

 

Перечень оснащения и оборудования 

Кабинет, 

предмет 

Оборудование 

108, 

технология 

Швейные машины - 3, ноутбук – 1, принтер – 1, плита электрическая – 1, оверлок – 1, 

музыкальный центр – 1, станок токарный – 1, точило электрическое – 1, верстаки 

слесарные и столярные – 7, электронные презентации по темам уроков 

112, 113, 

русский язык 

Двухэлементная доска, универсальный компьютер, колонки звуковые, таблицы по 

русскому языку и литературе 

201, история Одноэлементная доска, компьютер, видеопроектор, интерактивная доска 

«SMART», звуковые колонки, настенные исторические карты для 5 – 11 классов 

202, геогра фия Одноэлементная доска, видеопроектор «BENG», интерактивная доска «SMART», 

компьютер «LOC», видеомагнитофон «LQ», колонки звуковые, географические 

карты для 5-11 классов, коллекции полезных ископаемых, портреты 

путешественников, географические атласы для 5 – 10 классов, электронные 

презентации по темам уроков 

209, 

биология 

Интерактивная доска « Smart Board», проектор Beng универсальный компьютер, 

колонки звуковые – 1 комплект, доска магнитно-маркерная, микроскопы, комплект 

портретов ученых-биологов, микроскопы лабораторные - 10, лабораторное 

оборудование, микропрепараты, скелет человека разборный, торс человека (разборная 

модель), череп человека, кости черепа человека, смонтированные на одной подставке, 

чучело «Рыба», комплект скелетов позвоночных, глазное яблоко, 

модель ДНК, гербарии, модели, набор научно-познавательной литературы 

302, 

английский 

язык 

Одноэлементная доска, компьютер, видеопроектор, интерактивная доска 

«SMART», звуковые колонки, электронные презентации по темам уроков 

304, мате- 

матика 

Трёхэлементная доска, видеопроектор, интерактивная доска, компьютер, колонки 

звуковые 

Спортивный зал Стенка гимнастическая – 10, стойка для прыжков – 1, шведская стенка – 3, щит 

пластиковый игровой -2, канат -1, мат гимнастический - 12, скамья гимнастическая – 

4, перекладина универсальная-1, бревно напольное – 1, брусья гимнастические – 1, 

беговая дорожка – 1, козел гимнастический – 1, мост гимнастический -1, тент 

гимнастический 
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– 1, сетка футбольная – 2, детский спортивный комплекс - 1, скамья с упором - 2 

 

Для получения людей с ОВЗ беспрепятственного доступа в здание школы  созданы следующие 

условия: 

 - установлен пандус для доступа инвалидов-колясочников в здание,  

 - переоборудован санузел 1 этажа  для доступа инвалидов-колясочников. 

 

Информационная открытость организации 
Наименование показателей № Да – 1; нет - 0 

Наличие фиксированной телефонной связи 01 1 

Адрес электронной почты 02 1 

Веб-сайт в Интернете 03 1 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно 

закреплённому перечню сведений о деятельности 

организации 

04 

1 

Наличие данных об организации на официальном 

сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных организациях (bus.gov.ru) 

05 

1 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства; 

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; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 
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Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

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; 

февраля: Международный день родного языка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; 

марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День 

российского кино. 

 


