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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Инзенская средняя школа №2 имени П.И.Бодина (далее - Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Задачи Программы: 

1) сформирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП 

НОО для обучающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся, 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
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В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

как неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации в рамках АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся 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.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а)принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б)принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г)принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д)онтогенетический принцип; 

е)принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж)принцип целостности содержания образования; 

з)принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и)принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к)принцип сотрудничества с семьей; 

л)принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 



4 
 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021г., регистрационный 

№62296), действующими до 01.03.2027г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2020г., регистрационный №61573), действующими до 01.01.2027г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

1.1.3 Общая характеристика Программы 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

По варианту 6.3 ФАОП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и системным 

недоразвитием речи.  

У обучающихся с легкой умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-логического мышления и высших психических, прежде 

всего гностических, функций.  

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с НОДА с педагогическими работниками и 

одноклассниками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-индивидуализация обучения для детей с НОДА требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

-особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в образовательной программе, адресованной традиционно 



5 
 

развивающимся сверстникам; 

-использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Особенности образования обучающихся с НОДА 

ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения.  

Реализация ФАОП НОО предусматривается создание условий, учитывающих общие и особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает: 

-особое структурирование содержания обучения; 

-в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду; 

-расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия 

с учителем-дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Самым общим результатом освоения Программы обучающимися с НОДА является полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 
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Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы. 

Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой УО (ИН) двух видов результатов: личностных 

и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и 

социальной компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АОП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1)развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2)развитие мотивации к обучению; 

3)развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6)развитие положительных свойств и качеств личности; 

7)готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; 

овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой умственной отсталостью, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

ФАОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 ФАОП НОО. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и легкой УО (ИН) 

предметные результаты отражают: 

Язык и речевая практика 
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Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

Овладение грамотой. 

Чтение целыми словами. 

Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов. 

Списывание с различных видов текста (рукописного и печатного) с использованием компьютера. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения. 

Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и т.д., составляющих содержание ситуаций общения в 

повседневной жизни (на прогулке в парке, кабинете врача, в школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах на темы, близкие опыту учеников. 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных впечатлениях, наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

Участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, выражение просьбы и т.п.). 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с целью выражения собственного отношения и элементарной 

оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных ситуациях (например: заявления в коммунальные службы, 

пенсионный фонд, работодателю и т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и сверстникам на личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных текстов, доступных по возрасту, несложных по 

содержание и структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации необходимой для осмысления элементарной картины мира из доступных по возрасту и содержанию научно-

популярных статей. 
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Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях (заполнение поздравительной открытки, составление текста 

рецепта, памятки по уходу за комнатными растениями и другое). 

 

Математика 

Математика: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими). 

Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 

Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных вычислений. 

Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного характера. 

Знание основных метрических мер и мер времени. 

Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). 

Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 

Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с использованием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и телах. 

Формирование представлений о площади фигуры. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество произведенной продукции, нумерация домов и т.д.). 

Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной 

практической деятельности. 

Применение элементарных математических знаний для решения житейских и профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, 

разумно пользоваться карманными деньгами и другое. 

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных задач (расчет стоимости покупок, расчет оплаты 

коммунальных услуг и т.д.). 

Естествознание: 

Мир природы и человека: 

Элементарные естественнонаучные представления. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах пространства и времени. 

Представления об основных характеристиках пространства. 

Представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их значении в жизни человека. 

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей действительности. 

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком. 
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Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и Земного шара. 

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных координат. 

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека многообразием природных условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного шара, о населении и его хозяйственной деятельности на 

территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического поведения. 

Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуникации. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологией растений и животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и экологически целесообразного взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной гигиены и владение комплексом необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия с различными объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми. 

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и 

профессиональных ролях). 

Представление об индивидуальных особенностях каждого человека знание и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время 

экскурсий, походов; знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; знание вредных последствий для телесной и душевной 

жизни человека от приема наркотических и токсических веществ, алкоголя, табака. 
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Знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных обязанностей в семье (уборка помещения; мытье посуды; 

приготовление несложных видов блюд; забота о младших братьях и сестрах и т.д.); знание семейных традиций и морально-этических норм 

взаимоотношений в семье. 

Выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим нормам взаимоотношений в семье (отношение к старшим и 

младшим поколениям в семье). 

Знание основных профессиональных ролей на производстве. 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом 

ребёнка. 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, с 

взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: в общественных местах, транспорте, гостях, на производстве, во время 

разговора с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе т.п.; 

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в соответствии с принятыми нормами и правилами поведения. 

Развитие вкуса. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности. 

Развитие способности к организации личного пространства и времени, поиску друзей. 

Обогащение практики эмоционального сопереживания. 

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и школьном коллективе. 

Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

Взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности. 

Сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими 

детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий, 

выполнении обязанностей по классу и школе. 

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
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Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации. 

Обществознание 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими. 

Представления о своей семье, ее истории (предки, потомки, родословная), традициях, взаимопомощи; освоение младшими членами 

семьи социального опыта, переданного старшими. 

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время (профессиональных и социальных ролях людей) и в прошлом (в 

разные исторические времена). 

Представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей в прошлом. 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, гражданин, труженик и т.д.), правилах поведения согласно социальной 

роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации соответственно роли. 

Формирование представлений об истории своей родины - России. 

Представления об основных периодах развития российского государства, о важнейших событиях и выдающихся деятелях каждого 

периода. 

Понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, взаимосвязи и преемственности культуры разных периодов, 

отражения в государственных праздниках страны ее героического прошлого (символы, ритуалы проведения), необходимости уважительного 

и бережного отношения к истории своей страны. 

Представления о своей малой родине как о крае, городе, в котором родился и живешь. 

Понимание необходимости бережного отношения к своему городу, деревни, селу. 

Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина 

своего государства, труженика. 

Элементарные представления о морали, праве, государстве, Конституции РФ как основном законе государстве, гражданстве, 

правопорядке в обществе. 

Понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости соблюдения прав и выполнения обязанностей гражданином. 

Представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в различных сферах социальной жизни, в частности об обязанности 

трудиться. 

Владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки (заявление, ходатайство, расписку и другие), обращаться при 

необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

развитие умения сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в разных ситуациях. умение соблюдать правила поведения 

на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы контакта. 

Умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в разных школьных и жизненных ситуациях. 

Умение работать в коллективе, продуктивно взаимодействуя с другими в учебной и трудовой деятельности. 

Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, способности к организации личного пространства и времени (учебного и 
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свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия Интерес к учебной и трудовой деятельности и положительное отношение к результатам 

своего труда. 

Умение организовать свое личное пространство и время (свою деятельность). 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать полученный результат. 

Искусство 

Основные навыки восприятия искусства. 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, художественная литература театр, кино, фотография и другие). 

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и особенностях труда художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное отношение к произведениям искусства (способность 

сопереживать с содержанием художественных произведений). 

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, восхищение, удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознанно и адекватно эмоциональные реакции при восприятии произведений искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка. 

Овладение практическими основами художественной деятельности. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни ребенка, их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво», 

«нравится» или «не нравится». 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе. 

Понимание значимости эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной хозяйственной и праздничной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в традиционном обществе. 

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

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повседневной жизни 

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобразительного искусства. 

Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, используемых на уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в процессе рисования, лепки, аппликации. 
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Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности и ее результата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации результата своей работы. 

Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п. 

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного опыта, наблюдательности, представлений о практическом 

значении художественной деятельности в жизни людей. 

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней доступными художественными средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выполнения творческих работ. 

Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, керамика, печать, художественное ткачество, художественная 

обработка твердых материалов и другие). 

Знания о том или ином художественном ремесле: традициях, материалах и способах их обработки, своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-прикладного искусства. 

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разнообразных материалов (ткани, древесины, металла, глины и 

т.д.), соблюдать элементарные правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования в процессе изготовления изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления 

Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках в школе и за ее пределами. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и внешкольных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительного искусства и художественного ремесла 

Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, помогающей адаптации в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов; 

сравнивать признаки одного предмета с признаками другого предмета; рассматривать и проводить анализ произведений изобразительного 

искусства (вид, жанр, форма, содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально организовывать свою деятельность в художественной деятельности; 

самостоятельно выполнять художественную работу. 

Умение осуществлять контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок (изделие); сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым 

предметом; самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; подробный анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) 

другого ученика, отмечая в работе достоинства и недостатки. 
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Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий при выполнении технико-технологических приемов 

рисования (обработки поделочного материала). 

Технология 

Социально-бытовой труд 

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях Представления об устройстве домашней жизни о назначении бытового 

труда. 

Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности (безопасности) и для себя, и для окружающих 

Комплекс умений направленных на преобразование условий быта и своего места в социуме. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие. 

Ручной труд 

Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным трудом. 

Умения использовать простейшие инструменты. 

Целенаправленность практических действий и деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания. 

Начальная трудовая подготовка. 

Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

Определенность направления трудовой подготовки. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении изделия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни 

Профессиональная подготовка. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к определенной профессии. 

Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. 
Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле. 

Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 
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Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-мышечной системы (упражнения на развитие правильной 

осанки, дыхательные упражнения, упражнения для расслабления мышц, общеразвивающие и корригирующие упражнения и т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями организма основными двигательными качествами: сила, 

ловкость, быстрота, вестибулярная устойчивость. 

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: значение ходьбы, спортивных игр, гимнастических 

упражнений и т.д. для укрепления здоровья человека. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение основных правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувствием (усталость и появление болевых мышечных ощущений 

после физических нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для формирования положительного настроя к занятиям по физической 

культуре и сглаживания негативных самоощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упражнений. 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддержания физической и творческой активности человека 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполнения доступных упражнений с предметами; танцевальных и 

ритмико-гимнастических упражнений; игр под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка). 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической 

нагрузки, развитию основных физических качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных 

сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии основных физических качеств. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 

используя вербальные и возможности. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты во время проведения эстафет, подвижных и спортивных игр 

и других мероприятий. 



16 
 

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после выполнения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических упражнений. 

Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр. 

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), 

гимнастика, подвижные и спортивные игры и другие. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО отражают: 

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки»: 

-формирование способности заботиться о себе; 

-развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его адекватно; 

-развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

-развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в них; 

-развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания»: 

-формирование навыков личной гигиены; 

-формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

-формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

-формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на уроках самообслуживания); 

-формирование умений ухода за жилищем. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»: 

-формирование движений руки, мелкой моторики; 

-развитие пространственного гнозиса; 

-развитие конструктивного праксиса; 

-формирование предметно-орудийных действий; 

-развитие аналитико-синтетической деятельности; 

-формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

-работа с компьютером; 

-развитие внимания; 

-развитие стереогноза; 
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-развитие мимики. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»: 

-мотивация обучающихся к двигательной активности; 

-поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных возможных нарушений; 

-обучение переходу из одной позы в другую; 

-освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); 

-формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в дальнейшем научится использовать в повседневной 

жизни; 

-развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

-формирование ориентировки в пространстве; 

-обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия 

-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающегося; 

-исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

-формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с 

помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в соответствии с медицинским рекомендациями 

учителями адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК.  

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей обучающихся с НОДА.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся с НОДА. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения Программы призвана решать следующие 

задачи: 
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-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с НОДА с легкой УО (ИН) учитываются 

следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с НОДА с лёгкой умственной 

отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания ФАОП ориентируется на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае 

необходимости) организационно-содержательные характеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты обучающихся с НОДА в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АОП НОО представляет собой оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 
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В целом оценка достижения обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие (несоответствие) науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

-по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

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

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

«хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения 

и переосмысления их наполнения.  

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью, реализуется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало»), или в сложных случаях - в сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров.  

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

-условий реализации АОП НОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и 

педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью данной образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), коррекционных курсов соответствуют 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

2.1.1 Рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и речевая практика» (Предметы «Русский язык», 

«Чтение», «Речевая практика») 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и речевая практика» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Язык и речевая практика»: 

1) Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач. 

2) Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие 

техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков 

в процессе чтения литературных произведений. 

3) Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и грамматико-

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

ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

 

Содержание учебных предметов 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных педагогическим работником слов и оборотов речи. Подведение 

обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

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

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 
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Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; 

ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные 

времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое предложение. Составлять предложения с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

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

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

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова («вода»-

«воды») или подбора по образцу родственных слов («вода»-«водный»). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. 

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

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

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

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

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 
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правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста (20-30 слов) по данным педагогическим работником 

вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого письма родным, другим обучающимся. Адрес на 

конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в соответствии с физическими возможностями 

обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. Списывание предложений и связных текстов со 

вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания (с учетом физических возможностей 

обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке (с учетом 

физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с 

помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с 

помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки 

препинания в конце предложения; 

-формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 

последовательность звуков в слове); 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30-35 

слов). 

-овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 
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2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания:  

-овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими);  

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности);  

-развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

 

Содержание учебных предметов 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи 

обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с использованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени 

по часам с точностью до 1 минуты. Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством 

(все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее 

длины. Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков (по физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
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Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников; 

-формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практическое использование переместительного свойства умножения; 

-формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 1 минуты; 

-формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

-формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два 

действия; 

-формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-формирование умения вычислять длину ломаной; 

-формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 

 

2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к 

результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом формирования у обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с формированием представлений о живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

 

Содержание учебного предмета 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, 

установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 
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Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и 

действиям; сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце 

сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. 

Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, 

опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на 

солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, 

лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних 

месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на 

деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья 

и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, 

рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, 

ноготки, душистый горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, 

початок), зерна. Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой 

(чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. Практические работы по выращиванию 

комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
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Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для 

проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к 

цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

-активно участвовать в беседе; 

-связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

-выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила дорожного движения. 

-названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

-правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

2.1.4 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения 

АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
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- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетиче-ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за 

период обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 
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образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим 

собой через доступные формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, 

элементы музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 
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В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в т.ч. наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование - пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым 

моментом является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучающихся направлений музыкального воспитания является. Через 

опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся на уровне 

начального общего образования с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе):  

1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 

является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по 

арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются 
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из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 

септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип 

«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 
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Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, 

среднеазиатскими корнями - это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции 

и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального 

искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение 

произведений искусства - наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника. 
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Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии 

и других стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов - ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов).  

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями - 

музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и 

др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-альной классики составляют золотой фонд музыкальной 

культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит 

«уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование 

солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструментов (форте+пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 
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Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые 

столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 

явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное 

веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до 

рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры 

на них. Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 
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Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. 

Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, 

художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования 

музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные 

в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие 

гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 

изменения и развития. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровне НОО 
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Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх 

групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

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

Метапредметные результаты 

В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные 

УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных УУД: 
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- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в 

т.ч. в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
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- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

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

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметные результаты 
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Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

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

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 

музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
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- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из 

числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки 

песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
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- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность 

(лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворения эстетических потребностей. 

 

2.1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в 

доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Учебный предмет «Рисование» обладает высоким коррекционном потенциалом для обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного 

искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для 

развития мануальной деятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-моторной координации и 

графического навыка. 

 

Содержание учебного предмета 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; их свойства, назначение, правила хранения, 

обращения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними. 
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Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы предмета; некоторыми выразительными средства 

изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет». 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание) в доступных для 

обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение приемов работы 

карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

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

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-сформированность умения с помощью педагогического работника определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

-сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь); 

-сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

-сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника свой рисунок и рисунок других обучающихся (по 

отдельным вопросам педагогического работника); 

-сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического работника), обозначающие пространственные 

признаки и пространственные отношения предметов; 

-сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

 

2.1.6 Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» (далее - рабочая программа) включает: 
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- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

 Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, необходимых для 

разумной организации собственной жизни воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе 

практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, 

его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, 

чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций 

в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, 

отражённых в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к 

работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам 

и мнению других людей. 



44 
 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются 

общими для каждого года обучения: 

• технологии, профессии и производства; 

• технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с 

текстильными материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

• конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, 

робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации); 

• ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения 

1 класс 

 Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий. 
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Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) 

и изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты 

и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 

разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее 

представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей 

в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество. 

2 класс 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 
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Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. 

Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

 Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, 

механических и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка, угольник, 

циркуль. Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение 

условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого 

стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение 

деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 
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Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, 

отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

3 класс 
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Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком 

инженерных задач на основе изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой 

тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), знание приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение 

простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия 

и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий 

на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с 

поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать 

способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

4 класс 

 Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 
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Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных 

художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 

Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора, по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с 

готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 Универсальные учебные действия 

 Изучение труда (технологии)  в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 
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универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения  как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 
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осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях 

организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для 

получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания, выслушивать и принимать к 

сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по Труду (технологии) на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, уважительное отношение 

к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром 

природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
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проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к 

творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения труда (технологии)  на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию 

в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её 

и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение 

и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе 

труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 

экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 



57 
 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, 

сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, 

соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства 

(цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и 

работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от 

руки», по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», 

«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
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распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 

линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов 

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по 

нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 
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выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы 

достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение 

по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера, оформлять 

текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

2.1.7 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе 

требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования является 

организация максимально возможной двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. В процессе 

организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физические качества и осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей физической и социальной 

реабилитации (абилитации) обучающихся с НОДА. 

Задачи реализации программы: 

-обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и возможного уровня функциональной двигательной 

активности; 

-укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил организма; 

-обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; развитие социально-коммуникативных умений; 
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-развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адаптивной физической культуры при работе с 

обучающимися с НОДА: 

-коррекция техники основных движений; 

-коррекция и развитие координационных способностей; 

-коррекция нарушений мышечного тонуса; 

-улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА; 

-коррекция и развитие физической подготовленности; 

-компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений за счет сохранных функций в случае 

невозможности коррекции; 

-коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, 

мыслительных операций, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

 

Содержание учебного предмета 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов 

конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования 

свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения 

из положения лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. «Техника безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук 

и ног при плавании способом баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений рук, ног, дыхания 

при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание техники выполнения поворотов при плавании на 

груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, 

в упоре лёжа на мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в 

плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при 

плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических 

функций, необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и 

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

танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в данный раздел и 

представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. 

Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно 

уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Педагогическому 

работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних 

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической культуры для укрепления здоровья человека с 

НОДА, о позитивном влиянии адаптивной физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной 

разгрузки, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и другими); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и других параметров); 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из особенностей двигательных и интеллектуальных 

нарушений обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

 

2.1.8 Рабочая программа коррекционного курса «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» для обучающихся начальных классов (вариант 

программы 6.3) создана в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП 

НОО) учебным планом АООП НОО для обучающихся с НОДА. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Цель программы курса СБО данный учебный предмет имеет своей целью: формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира в ходе специально организованной практической социально – бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций, 

необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способствующих социальной адаптации. 

Задачи программы курса СБО 

-формирование способности заботиться о себе; 

-развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его адекватно; 

-развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

-развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в них; 

-развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение полученных умений. 

Методические подходы: 

-дифференцированный подход 

-деятельностный подход 

Принципы обучения: 

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с НОДА на всех ступенях 

образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с НОДА всеми 

видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку учащихся начальных классов к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного 

общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий 

торговли, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с РАС необходимые им навыки самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в 

полном объеме всех видов теоретических и практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей, учащихся с РАС, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен 

по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство 

разделов программы изучается с первого (второй год обучения) по четвертые классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 

применяются различные наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 
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формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый ученик, независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как коллективные, так и индивидуальные методы 

организации практических работ. Однако при любой форме организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми 

необходимыми знаниями и умениями. 

Задачи: 

● прививать детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в посильных для детей заданиях по 

самообслуживанию; 

● корректировать и развивать сенсорные и познавательные процессы, личностные качества ребенка; 

● корректировать нарушения эмоционально-личностной сферы; 

● развивать речь и обогащать словарь; 

● воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность; 

● формирование у детей положительного отношения и интереса к бытовому труду; 

● выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности; 

● привитие навыков культуры поведения; 

● воспитание уважения к труду взрослых; 

● привитие детям навыков самостоятельности 

Большую работу в этом плане учителю необходимо проводить с родителями учащихся. Воспитание навыков личной гигиены и 

самообслуживания необходимо наладить в семье. Все виды работ по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с 

правилами санитарии и техники безопасности. При проведении уроков необходимо следить за состоянием одежды воспитанников. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 

приборами, электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности 

нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с 

сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, 

используемым на занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение. Например, она может носить 

информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые 

необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний — 

заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, учитель должен ориентироваться на требования 

к знаниям и умениям учащихся, относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год объем, и 
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сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения и усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем разделам программы, в которых не 

предусмотрено проведение практических работ, например «Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими 

приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля» и т. п. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь» и других целесообразно проводить практические работы для самостоятельного выполнения 

задания. Это позволит каждому ученику независимо от его интеллектуальных и физических возможностей овладеть основными способами 

ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи. 

Раздел «Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о значении 

питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для 

роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приемами экологически чистые 

продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и 

украшение их. 

А в разделе, «Личная гигиена» предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа 

осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по СБО, так 

и на занятиях по другим предметам. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов 

трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., 

строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной 

пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков 

общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила 

поведения, и т. д.). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся в магазины, на транспорт и в различные учреждения. 

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является 

самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут 

проводиться практические работы. Так, во время экскурсии в аптеку учащиеся обучаются навыкам в приобретении нужных им лекарств. Для 

прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении 

плана занятия должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее.     

 Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях 

по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии—

повторить правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные 

средства и т. д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками русского языка, математики, труда, окружающего мира. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять внимание развитию устной и письменной речи, практическому 
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применению знаний и навыков, полученных на уроках русского языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо 

следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, диалог, обосновать вывод. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся должна иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только 

комплексная совместная деятельность учителя и тьютора позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить 

ориентиром для тьютора при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности изучения. 

Однако тьютор в своей деятельности не должен использовать формы и методы работы учителя. Он осуществляет закрепление 

полученных на занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их основе прочные навыки. Например, при 

прохождении раздела «Питание» учитель обучает детей правилам приготовления пищи, а тьютор, организуя деятельность учащихся по 

самообслуживанию, повторяет с ними эти правила. 

Связь учителя с тьютора осуществляется также при совместном проведении отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических 

занятий, которые можно объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в тех внеклассных 

мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по 

социальнобытовой ориентировке. Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков 

детей, успешному применению их в жизни. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в классном журнале. Распределение времени 

на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет по своему усмотрению с учётом индивидуальных 

потребностей и особенностей обучающихся. Содержание таких тем, как «Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, 

могут несколько изменяться в зависимости от фактических условий. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» реализуется в рамках занятий коррекционно-развивающей области 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (Вариант программы 6.3) в объёме для 1х – 4 классов 1 час в неделю. Всего для 1х классов -33 часа в 

год, для 2-4 классов – 34 часа в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные и предметные результаты 

Личностные: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

5) развитие положительных свойств и качеств личности; 

6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной 
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жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела). 

Предметные: 

формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, их использование в ходе специально организованной 

практической социально-бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

повышение уровня социальной адаптации 

Основное содержание коррекционного курса СБО 

Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о предмете СБО; 

назначение кабинета и правилах поведения в нем. 

Личная гигиена 

Тематика 

1. Утренние процедуры (чистка зубов, прическа) 

2. Гигиена рук 

3. Закаливание организма (зарядка, обтирание) 

Практические работы: 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, чистка зубов, причесывание волос. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

• периодичность и правила чистки зубов; 

• правила освещения помещения; 

Учащиеся должны уметь: 

• совершать утренний туалет; 

• совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

• причесывать волосы и выбирать прическу. 

Одежда и обувь 

Тематика 
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1. Виды одежды и обуви. 

2. Застежки 

3. Шнуровка 

4. Уход за одеждой. 

5. Стирка. 

6. Глажка. 

7. Обувь, уход за обувью. 

 

Практическая работа: 

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. 

 

Учащиеся должны иметь представление 

• почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 

• как сохранить внешний вид одежды, обуви. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды одежды и обуви, 

• правила ухода за одеждой и обувью. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

• различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, праздничная, спортивная); 

• сушить мокрую одежду; 

• чистить одежду; 

• подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

• чистить замшевую и текстильную обувь; 

• сушить мокрую обувь; 

• подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

 

Транспорт 

Тематика 

1.Наземный городской транспорт. 

2.Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 
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Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте. 

 

Практическая работа: 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

• варианты проезда до школы различными видами транспорта; количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный 

маршрут; 

• правила передвижения на велосипеде. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на 

улицу); 

• соблюдать правила дорожного движения. 

 

Здоровье 

Тематика 

1. Профилактика и лечение ОРВИ 

2. Насморк 

3. Головные боли и кишечные расстройства 

4. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические работы: 

Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание травяного настоя. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• вреде самолечения. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, горчичники); 

• правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки; 

• местные лекарственные растения; 

• правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений после микротравм; 

• правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация 
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конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться термометром; 

• готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

• обрабатывать раны и накладывать повязки. 

 

 

Культура поведения 

Тематика 

1. Правила поведения в школе 

2. Правила поведения в общественном месте 

3. Правила поведения за столом 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

• правила поведения при встрече и расставании; 

• формы обращения с просьбой, вопросом; 

• правила поведения за столом. 

Учащиеся должны уметь: 

• следить за своей осанкой; 

• принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

• следить за своей походкой и жестикуляцией; 

• правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) 

в различных ситуациях; 

• вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

• правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

 

Питание 

Тематика 

1. Место и условие приготовления пищи 

2. Сервировка стола 

3. Омлет 

4. Бутерброды 

5. Блины 
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6. Заваривание чая 

7. Мытье посуды 

Практические работы: 

Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• значении продуктов питания для здоровья человека; 

• витаминах, содержащихся в основных продуктах питания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды бутербродов; 

• различные меню завтрака; 

• санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

• правила сервировки стола к завтраку; 

• правила заваривания чая; 

• назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

• правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

• санитарно-гигиенические требования к использованию химических средств для ухода за посудой. 

Учащиеся должны уметь: 

● резать ножом продукты для бутербродов; 

● отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

● нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

● накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

● мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

● пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам. 

 

Семья 

Тематика 

1. Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т. 

д.). 

2. Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• понятии «семья», 

• составе семьи; 

• распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родственников; 

• место работы и должность родителей; 

• правила поведения в семье. 

 

Торговля 

Тематика 

1. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. 

2. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. Экскурсии 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные виды магазинов, их назначение; 

• виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них; 

• стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака. Учащиеся должны уметь: 

• выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню; 

• оплачивать покупку; 

• соблюдать правила поведения в магазине. 

 

 Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Обучающиеся должны знать: 

- Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила 

сервировки стола и мытья посуды. 

- Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета. 

- Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля). 

- Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

- Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при общении с взрослыми и сверстниками, 

правила поведения за столом. 

- Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила организации рабочего места школьника. 

- Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, затрачиваемого на поездку. 

- Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине. 
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Обучающиеся должны уметь: 

- Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила 

безопасной работы с острыми предметами. 

- Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и причесывать волосы, стирать вещи 

индивидуального пользования, беречь зрение. 

- Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить обувь и одежду. 

- Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье. 

- Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. 

- Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с просьбой и вопросам к взрослым. 

- Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, различать знаки дорожного движения. 

- Выбирать необходимые продукты питания, культурно вести себя с работниками торговли. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 класс (первый 

год обучения) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Культура поведения 11 11 13 13 13 

2. Одежда и обувь 7 7 9 9 9 

3. Город 3 3 2 2 2 

4. Жилище 2 2 1 1 1 

5. Личная гигиена 2 2 2 2 2 

6. Питание 8 8 7 7 7 

Всего часов 33 33 34 34 34 

 

 

 

2.1.9 Рабочая программа коррекционного курса «Формирование навыков самообслуживания» 

Пояснительная записка 

Овладение пространственными отношениями детьми с ДЦП происходит в условиях поражения всей двигательной системы, следствием 

чего являются нарушение основных двигательных актов (свободное перемещение в пространстве, манипуляции предметами, бытовые 

действия по самообслуживанию) и предметно-игровых действий. У большинства детей двигательная недостаточность сочетается с 

сенсорными расстройствами и речевыми нарушениями, с проявлением других особенностей психической деятельности - повышенной 

утомляемостью, инертностью деятельности, импульсивностью. В силу этого у детей с ДЦП могут страдать самые различные звенья 
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процесса пространственного восприятия и представления: чувственное восприятие, предметно-пространственная ориентировка, 

пространственная организация двигательного акта, словесное обозначение пространственных компонентов, отражаемых в импрессивной и 

экспрессивной речи, что может проявляться в разнообразных видах деятельности. 

Недоразвитие пространственных представлений является одной из основных причин, вызывающих затруднения при овладении счетом, 

письмом, чтением и так далее. 

Поскольку развитие пространственно-временных представлений  является базисной основой для формирования знаний и навыков в 

различных видах учебной деятельности, педагогические воздействия по его развитию и нормализации выделяются в качестве одной из 

важнейших задач коррекционной работы с детьми с НОДА. 

Целью коррекционного курса «Ощущение, осознание и ориентировка в пространстве» является максимально возможная коррекция 

мыслительных операций, составляющих содержание пространственного мышления.  

Задачи коррекционного курса: 

– развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние, классификация по цвету, рядообразование по интенсивности по 

цвету; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, классификация, трансформация, сравнение по 

величине, рядообразование по величине; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, называние, классификация; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: понимание, называние, ориентирование, 

трансформация; 

– формирование представлений о времени: название времен года, название временных интервалов и их отличительные признаки, 

сравнение временных интервалов по продолжительности; 

– формирование навыков пространственной ориентировки в книге, тетради, альбоме. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Цвета, оттенки цветов. Характеристики размера предметов: длина, толщина, высота, ширина. Осязательные характеристики 

поверхности: гладкий, шершавый, мягкий, твердый, холодный, теплый. Материалы: ткань, дерево, металл, пластик, стекло, камень. 

Плоскостные геометрические фигуры: точка, линия, круг, овал, многоугольники. Геометрические тела: шар, куб, овоид, эллипсоид, призма, 

пирамида, конус. Внешнее строение тела человека. Пространственные направления: верх, низ, право, лево. Определение пространственных 

направлений относительно себя, на плоскости листа, относительно человека сидящего напротив. Определение удаленности предметов, их 

расположения относительно себя и друг друга. Отношения следования. Рядообразование. Временные отношения: времена года, месяцы, 

дни недели, части суток. Определение направления движений. План помещения, части помещения, ориентировка по плану. 

Формы учебной деятельности: групповые и подгрупповые занятия (30 минут), основанные на самостоятельной индивидуальной 

деятельности учащихся по практическому изучению свойств предметов, изменению их положения в пространстве. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на сравнение, сортировку, классификацию и ранжирование предметов 

пои разным признакам; наблюдение за демонстрацией учителя; составление краткого устного высказывания, описывающего предмет, 

человека; проведение простых практических опытов; анализ плана помещения. 
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Планируемые предметные результаты освоения курса  

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными результатами: 

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, человека, расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления; 

Планируемые личностные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими личностными результатами: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных условиях игровой и предметной деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

– бережное отношение к результатам чужого и своего труда. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими метапредметными результатами: 

– принимать и сохранять цели и задачи деятельности; 

– в сотрудничестве с учителем планировать, контролировать и оценивать результаты деятельности соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

– в сотрудничестве с учителем определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– в сотрудничестве с учителем определять причины успеха/неуспеха деятельности; 

– слушать собеседника, быть готовым признавать возможность существования различных точек зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными результатами: 

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, человека, расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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Техническое обеспечение рабочей программы осуществляется упражнениями сенсорной группы Монтессори-материалов: «Розовая 

башня», «Коричневая лестница»,  «Красные штанги», «Красно-синие штанги», «Цветовые таблички», «Блоки с цилиндрами», «Шершавые 

таблички», «Касса с материалами», «Сортировка», «Весовые таблички», «Температурные таблички», «Звуковые цилиндры», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрический комод», «Геометрические тела». Отбор упражнений, включенных в программу курса, 

производится  по принципам доступности, дифференцированности, постепенного усложнения. К изучению не предлагаются упражнения, 

выполнение которых затруднено в силу моторного статуса обучающихся. В зависимости от тяжести двигательных нарушений учащимся 

предлагается к работе классический Монтессори – материал или адаптированный вариант с укрупненными элементам сокращенными по 

количеству. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия  

1 Формирование схемы тела  

2 Формирование схемы тела  

3 Ориентировка в пространстве относительно себя  

4 Ориентировка в пространстве относительно себя  

5 Определение направления движения  

6 Определение направления движения  

7 Отношения следования  

8 Отношения следования  

9 Развитие зрительного восприятия: цвет  

10 Развитие зрительного и осязательного восприятия величины  

11 Развитие зрительного и осязательного восприятия величины  

12 Развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры поверхности  

13 Развитие зрительного и осязательного восприятия плоскостной формы  

14 Развитие зрительного и осязательного восприятия объемной формы  

15 Развитие осязательного восприятия температуры предмета  

16 Знакомство с материалами. Сравнение свойств материалов  

17 Развитие восприятия массы предметов  

18 Развитие слухового восприятия неречевых звуков  

19 Развитие стереогноза  
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2.1.10 Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

Пояснительная записка 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса ребёнка, этап становления его социальности, 

освоения общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Дети с интеллектуальными нарушениями 

характеризуются стойким недоразвитием всех психических процессов, что отчётливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности 

и личностной сфере. Многие дети болезненно адаптируются в школе, и чтобы избежать стрессовых ситуаций необходимо грамотно подойти 

к проблеме адаптации детей. Выработка единых требований к поведению ребенка в новом социальном статусе «ученика», снятие тревоги, 

установление положительного эмоционального контакта - важное условие, облегчающее его адаптацию. При этом необходимо учитывать 

психофизические возможности детей, а также особенности личности. Для более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него 

необходимо оказание комплексной дифференцированной помощи, направленной на преодоление трудностей овладения программными 

знаниями, умениями и навыками. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Психомоторика и развитие деятельности» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ментальными нарушениями. Основными нормативными документами для разработки учебного плана служит Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, далее - ФГОС НОО ОВЗ), Федеральная 

20 Развитие стереогноза  

21 Ориентировка в плоскости листа  

22 Ориентировка в плоскости листа  

23 Ориентировка в теле человека, сидящего напротив  

24 Ориентировка в пространстве относительно человека напротив  

25 Взаимное расположение предметов в пространстве  

26 Взаимное расположение предметов в плоскости листа: ребусы  

27 Временные отношения:  части суток  

28 Временные отношения: дни недели  

29 Временные отношения: месяцы  

30 Временные отношения: времена года  

31 План взаимного расположения предметов  

32 План класса  

33 План пришкольной игровой площадки  

34 Резерв  
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адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023, далее ФАОП НОО ОВЗ). Программа реализуется в рамках коррекционно-

развивающего направления организации внеурочной деятельности и предназначена для учащихся 1 – 4 класса. 

Целью программы является: создание психолого-педагогических и социальных условий, позволяющих ребенку успешно 

адаптироваться в школьной системе. Формирование различных видов деятельности. Создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, предметно-игровой, 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной 

сферы (сенсорных эталонов), межсенсорного взаимодействия. Развитие познавательных способностей.   

Задача программы состоит в создании и обеспечении психолого-педагогических условий, позволяющих учащимся успешно 

адаптироваться и развиваться в школьной среде и включает в себя: 

• развитие внимания и наблюдательности;  

• развитие мелкой моторики;  

• снятия психо - эмоционального напряжения;  

• развитие эмоционально выразительных движений;  

• развитие произвольности и самоконтроля;  

• развитие координации движений;  

• Обучение навыкам релаксации и дыхательных упражнений.  

• Развитие эмоционально - волевой сферы.  

Общая характеристика коррекционного курса с учётом особенностей его освоения обучающимися  

Курс внеурочной деятельности решает ряд задач. Ребенок впервые сталкивается с качественно новыми для него требованиями. 

Существует регламентация действий, ограничения в удовлетворении спонтанно возникающих потребностей, ответственность за результаты 

своего труда, с которыми он раньше не сталкивался. И еще: «Учебная деятельность носит коллективный характер, поэтому от ребенка 

требуется владение определенными навыками общения со сверстниками и учителем, умение вместе работать». В связи с этим, период 

приспособления ребенка к новым условиям представляется для самых младших школьников наиболее трудным. Это делает первый 

подготовительный год необходимым, для успешной адаптации и дальнейшему благополучному развитию учащихся. 

Специально подобранные игры и упражнения направлены на формирование различных форм общения, обучающихся со взрослыми и 

сверстниками: тренировка различных коммуникативных умений, смягчение эмоционального дискомфорта ребёнка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. Умение получить эмоциональную поддержку от 

сверстников, имеющих общие проблемы и цели. Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять 

ими. Основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки является расширения двигательного опыта учащихся, умения 

согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога.  
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Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти 

рук и пальцев; пополнению и уточнению знаний учащихся о сенсорных эталонах, расширению запаса знаний об окружающем мире, 

формированию временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Овладения практическими 

умениями саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Место внеурочной деятельности «Психомоторика и развитие деятельности» в учебном плане 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Психомоторика и развитие деятельности» рассчитана на: в 1 дополнительном классе на 

33 часа (1 час в неделю); в 1 классе – на 33 часа (1 час в неделю); во 2 классе – на 34 часа (1 час в неделю); в 3 классе – на 34 часа (1 час в 

неделю); в 4 классе – на 34 часа (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

 Курс занятий по программе является коррекционно-направленным и должен опираться на принципы коррекционно-развивающего 

обучения. 

  Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

  Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с учетом 

изменений в их личности.  

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.   

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.  

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Личностные и предметные результаты освоения курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

Личностные результаты Предметные результаты 

  

- готовность ребенка к принятию новой роли ученика, осознание себя 

как ученика, 

-  понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками 

в процессе обучения; 

- 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.); 
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- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;   

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;    

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; элементарные представления 

об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.   

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов;  

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности;  

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных   видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;   

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов;  

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- принятие и освоение различных социальных ролей;   

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;   

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;   

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения;  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, 

- целенаправленно выполняют действия по инструкции педагога; 

- анализируют и сравнивают предметы по указанному признаку: 

форма, цвет, величина; 

- различают основные цвета;  

- классифицируют геометрические фигуры;  

- обобщают предметы по определённым признакам; 

- выбирают предмет по образцу; 

- определяют название предмета, форму предмета; 

- складывают из счётных палочек элементарные предметы; 

- ориентируются в схеме собственного тела; 

- ориентируются в помещении и на листе бумаги по инструкции 

педагога; 

- определяют источник звука; 

- угадывают предмет по вопросам с помощью осязания; 

- различают речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды; 

- выделяют части суток; 

- находят сходство и различие между изучаемыми предметами; 

- классифицируют предметы по заданному признаку; 

- раскрашивают предметные картинки, не выходя за контур; 

- различают эмоциональные состояния других людей, проявляют 

чувство сопереживания. 

- сравнивают предметы по различным свойствам; 

- определяют предметы на ощупь; 

- обобщают в слове выделенные признаки, называют основания 

классификации; 

- различают дополнительные цвета, подбирают нужный цвет, 

называют цвета радуги; 

- ориентируются в пространстве относительно другого предмета; 

- находят сходство и различие в сюжетных картинках; 

- правильно складывают картинку по памяти; 

- видят и определяют изменения в предъявленном ряду; 

- различают части суток; 
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- 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.   

- определяют временные промежутки в связи с наполнением их 

конкретной деятельностью; 

- определяют закономерности в расположении материала; 

- выделяют в явлении разные стороны и особенности, мысленно 

расчленяют объект на составные элементы; 

- устанавливают логические связи и отношения на наглядном и 

словесном материале; 

- пользуются словами разной степени сложности, обосновывают 

свои суждения с опорой на наглядный материал; 

- штрихуют и раскрашивают рисунки, не выходя за их контур. 

 

 

 

Содержание курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

1 дополнительного класс (33 часа/1 час в неделю) 

I. Вводное занятие – 1 часа. 

Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.  

II. «Я теперь школьник»- 14 часов.  Расширять общение с социальной средой, принятие норм, ценностей, традиций коллектива.

 Подготовка и адаптация ребенка к нахождению и обучению в среду (помочь в интеграции ребенка в школьную среду, но и 

способствовать к дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию) 

        III. Развитие восприятия и осязания – 6 часов. Определение на ощупь величины предмета. Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов "Определение на ощупь предметов с разными свойствами. Упражнения в раскатывании пластилина. Игры с крупной мозаикой. 

Восприятие цвета.  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

IV. Развитие внимания – 3 часа. Развитие устойчивости внимания 

Концентрации и устойчивости внимания. Тренировка переключения внимания.  

V. Развитие памяти– 5 часов. Развитие произвольной опосредованной памяти. Развитие кратковременной слуховой памяти, крупной 

моторики. Развитие слуховой памяти. Зрительная память.  

VI. Развитие аналитико-синтетической деятельности– 4 часов. 

Графический диктант. Систематизировать предметы по признаку. Развитие образного мышления. Развивать представления о местоположении 

предметов в пространстве.  

Комплексное итоговое занятие. Диагностика. 

 

Содержание курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

1 класс (33 часа/1 час в неделю) 
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I. Вводное занятие – 2 часа. 

Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к занятиям. Диагностика уровня знаний детей о себе.  

Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.  

II. Развитие восприятия, воображения и осязания – 10 часов. 

Одинаковые на ощупь. Различение предметов на ощупь. Сопоставление двух предметов по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 

словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной величины. Раскрашивание предметов различной величины. Формирование 

сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Группировка предметов по форме. 

Раскрашивание предметов. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на подбор нужного 

цвета. Игры на сочетание цветов.  Рисование и раскрашивание предметов.  

Дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа, слева, 

за, под, около и т. п.). ориентирование в помещение по инструкции педагога. Пространственная ориентировка на листе бумаги. 

Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Времена года. Обозначение временных представлений в речи.  

III. Развитие внимания – 5 часов. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу), составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»), игры «Кто точнее нарисует», «Составь узор», «Запутанные 

дорожки». Активизация внимания путем сличения предмета с его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание предметов.  

IV. Развитие памяти – 5 часов. 

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. Упражнения на запоминание различных предметов (2–3) без 

учета месторасположения, игры «Внимательный художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, узнавание их на основе 

названных свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала.  

V. Развитие аналитико-синтетической сферы – 6 часов. 

Описание различных свойств окружающих предметов. Практическое расчленение объекта на составные элементы. Выделение основных 

признаков предмета. Нахождение конкретных различий. Сравнение предметов по заданному признаку. Выделение общего признака. 

Классификация предметов по заданному признаку.  

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 6 часов. 

Знакомство с правилами общения. Обучение приёмам общения со сверстниками. Развитие произвольно рефлексивных действий в поведении 

и деятельности. Формирование мотивационной деятельности на действие контроля. Знакомство с понятиями «радость», «страх», «удивление», 

«злость». Развитие умения адекватно выражать своё эмоциональное состояние. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека.  

Комплексное итоговое занятие. Диагностика. 

2 класс 

I. Развитие восприятия, воображения – 14 часов. 

Различение предметов по длине. Сравнение предметов по размерам (больше, меньше, такой же, глубже, мельче и т. п.). Сравнение 

предметов контрастных размеров. Штриховка предметов. Сравнение предметов по форме. Осуществление последовательных действий. 

Различение, называние геометрические фигур. Группировка предметов по форме. Подбор предметов по слову, обозначающему цвет. 
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Практические упражнения в группировке оттенков, подбор их по слову. Определение направления: от себя – к себе, вверх – вниз, направо – 

налево, впереди – сзади. Ориентировка на плоскости. Определение взаимного расположения предметов в пространстве. Определение и 

отработка положения предмета относительно другого предмета (выше, сверху, справа, сзади, под, ниже, снизу, слева, перед, над и т. п.).  

Упражнения на развитие пространственной координации: «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4–6 

элементов, нахождение заданной фигуры из двух или более предложенных изображений. Ориентировка в пространстве листа. Нахождение 

различий у двух сходных картинок. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Неделя. Определение 

последовательности событий.     

II. Развитие внимания – 4 часа. 

Развитие устойчивости внимания в пространственном расположении предметов. Упражнения «Внимательный художник», 

«Запутанные дорожки». 

Развитие произвольности внимания. Нахождение в предъявленных предметах отличий. Развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля. Упражнения на развитие самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные варианты), поиски ходов в лабиринтах с опорой 

на план, составление узоров «Мозаика», «Точки». 

III. Развитие памяти – 4 часа. 

Развитие вербальной и визуальной памяти. Упражнения на запоминание: «Запомни и нарисуй», «Слова, начинающиеся с одной буквы». 

Тренировка слуховой и зрительной памяти. Упражнения: «Слушайте и выполняйте», «Рассмотри и раскрась», «Запомни и воспроизведи». 

Игра «Снежный ком» для запоминания информации, представленной вербально. 

IV. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 9 часов. 

Развитие мышления, сообразительности. Составление осколочных картинок. Обобщение и сравнение. Обобщение, преобразование. 

Развитие способности анализировать простые предметы, преобразовывать их. Установление закономерностей.  Развитие способности 

анализировать простые закономерности. Анализ и синтез. Упражнения на простейший анализ с мысленным расчленением объекта на 

составные элементы. Упражнения на составление предметов из предъявленных элементов. Нахождение общих признаков предметов. 

Выделение существенных признаков. Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвет, форма, размер. 

Различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи ряд». 

V. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа. 

Знакомство с понятиями: «удивление», «стыд», «вина». Знакомство с мимикой и жестами.  

Итоговое занятие. Диагностика. 

3 класс 

I. Вводное занятие – 1 час. 

II. Развитие восприятия, воображения – 9 часов. 

Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. Классификация предметов по разным признакам. Определение 

признаков предметов. Объединение совокупности предметов.  Разделение совокупности на части.  

Творческое воображение. Составление силуэтов. Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 

Пространственное воображение. Решение задач на преобразование. Получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 
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складывание узоров по образцу и по памяти. 

Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. Пространственные отношения. Перемещение предметов в заданном 

направлении. Характеристика положения предметов в пространстве. 

Ориентировка на плоскости. Упражнения на развитие пространственной координации: «Мозаика» из 6 – 10 элементов, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг», «Танграм», «Колумбово яйцо» 

и т. п. 

Ориентировка во времени. Месяц. Год. Минута. Определение времени с точностью до 5 минут.  Раньше – позже.  

Зрительное восприятие. Развитие восприятия «зашумленных объектов. Формирование элементов конструкторского мышления и 

конструкторских навыков. Рисование бордюров и различных изображений по наглядному образцу. 

Восприятие цвета.  Оттенки по интенсивности. Путешествия в сказку определенного цвета. Развитие чувства ритма. 

III. Развитие внимания – 4 часа. 

Развитие переключения, устойчивости внимания, формирование навыков произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на план.  Игра «Кто быстрее и точнее», основанная на корректурной пробе. Поиск ошибок в тексте. Рисование по 

подобию. Дорисовывание и раскрашивание предметов. 

Определение по картинкам того, что не дорисовал художник, что неправильно нарисовал художник. Проведение линий через 

лабиринты. Нахождение различий и сходств на картинках со словесным отчётом и объяснением.  

IV. Развитие памяти – 5 часов. 

Развитие визуальной, вербальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода памяти из 

кратковременной в долговременную).  Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. Воспроизведение названий 

предметов, изображений. Зарисовка картинок к предъявленным словам.  

Упражнения: «Зрительный диктант», «Зашифруй предложение», «Найди слова», «Заполни рисунок». Игры со словами и предметами. 

Составление композиций из шаблонов. 

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 10 часов. 

Установление соответствия между двумя множествами. Планомерность выполнения действий. Классификация геометрических фигур. 

Установление закономерности расположения чисел. Продолжение ряда чисел на основе понимания закономерности их расположения.  

Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней недели. Выявление закономерности расположения предметов 

и фигур. Использование «ритма» при составлении закономерности. 

Знакомство с магическим квадратом. Выведение правила магического квадрата. Решение простых магических квадратов на основе 

выведенного правила. Знакомство с нетрадиционными задачами. Решение нетрадиционных задач путём построения схемы, рисунка. Решение 

задач на материале знакомых сказок. 

Игры со словами. Повторение гласных – согласных букв. Знакомство с «шифровкой». Знакомство с правилом шифровки на основе 

алфавита. Установление соответствия между двумя множествами.  

Обучение построении простейших обобщений и умозаключений.  

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа. 

Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. Различение эмоциональных ощущений, определение их 
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характера (хорошо, радостно, неприятно). Знакомство с понятием «доброта». Выработка доброжелательного отношения друг к другу. 

Умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 

VII. Итоговое занятие – 1 час. 

Проверка имеющихся знаний и умений учащихся.  

4 класс 

I. Вводное занятие – 1 час. 

Обследование детей. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.  

II. Развитие восприятия, воображения – 3 часа. 

Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

величины. 

Совершенствование восприятия формы.  

Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. 

Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру.  

Дорисовывание незаконченных изображений. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале. Выделение 

нереальных элементов «нелепых» картинок. Гимнастика для глаз. 

Развитие пространственного, творческого воображения. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу 

в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций, предоставление словесного отчета. 

III. Развитие внимания – 3 часа. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление детьми собственных планов к лабиринтам. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. Контроль за выполнением одновременно двух и трёх действий. 

IV. Развитие памяти – 4 часа. 

Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. Расчленение запоминаемых объектов на части, 

выделение в них различных свойств. Использование для запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов.  

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 18 часов. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. Развитие функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. Упражнения на поиск закономерностей, на обобщение, на проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением двух–трех 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод 

заключения из двух отношений, связывающих три объекта (аналитические задачи второго типа). Построение простейших умозаключений, их 

проверка и уточнение. 

Правило цветового магического квадрата. Заполнение цветовых магических квадратов с геометрическими фигурами. 

Выявление закономерности и продолжение орнамента по образцу.  

Выявление закономерности расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. Словесная закономерность.  

Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путём рассуждения с опорой на схему.  

Формирование пространственных представлений в играх с палочками. Построение заданного числа фигур из заданного числа палочек. 
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Закрепление понятий: «справа – слева», «вверх – вниз». Выполнение графического диктанта под диктовку учителя. Составление 

задания для соседа по парте.  

Закрепление понятий «четырёхугольник», «квадрат», «прямоугольник». Формирование представлений о ромбе. Вычерчивание 

прямоугольников, квадратов, ромбов.  

Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических квадратов сложения.  

Знакомство с правилом магического треугольника. Решение магических треугольников. Нахождение закономерностей в магической 

цепи. Заполнение магических цепей по заданным закономерностям.  

Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. Нахождение пропущенных цифр в примерах на сложение и 

вычитание. 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа. 

Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха.  

Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей деятельности. Обучение целеполаганию и планированию. Обучение 

составлению планов и алгоритмов деятельности. Развитие навыков самоконтроля.  

VII. Итоговое занятие – 1 час. 

Комплексное занятие. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. 

 

2.1.11 Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательная коррекция» на уровне начального общего образования  для  обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) вариант 6.3.составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 

№ 1598); Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"); Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодёжи». 

Пояснительная записка 

Цель реализации коррекционного курса состоит в обеспечении индивидуальной коррекции двигательных нарушений у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), осваивающих вариант 6.3 адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

 Основными задачами коррекционного курса «Двигательная коррекция» являются: 

 мотивация к двигательной активности; 

 нормализация тонуса мышц, обучение подавлять усиленное проявление позотонических реакций; 

 содействие становлению и оптимальному проявлению статокинетических рефлексов; 

 поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных возможных нарушений; 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 
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 улучшение состояния опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма; 

 развитие общей моторики и коррекция ее нарушений; 

 развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук и коррекция их нарушений; 

 улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 

 развитие кинестетической чувствительности, 

 обогащение сенсомоторного опыта; 

 развитие зрительно-двигательной координации; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся осваивать учебные предметы; 

 развитие пространственных представлений, формирование схемы тела; 

 формирование сферы жизненной компетенции. 

Основные задачи реализации содержания курса связаны с обеспечением коррекции двигательных нарушений в зависимости от 

индивидуальных психофизических  особенностей и тяжести поражения опорно-двигательного аппарата обучающихся по варианту 6.3. 

Принципами реализации коррекционного курса «Двигательная коррекция» являются: 

принцип единства диагностики и коррекции 

 До начала реализации рабочей программы необходимо изучить результаты обследования различных специалистов сопровождения, а 

также организовать и провести комплексное диагностическое обследование с целью выявления особенностей развития обучающихся с НОДА.  

В начале, в середине и в конце учебного года следует проводить диагностику уровня сформированности двигательной сферы обучающихся 

по варианту 6.3.  При анализе результатов обследования и планировании коррекционной работы следует учитывать структуру двигательного 

нарушения, время поражения, медицинский прогноз, показания и противопоказания к применению двигательной коррекции. 

    принцип учета индивидуальных особенностей развития, обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений 

 При реализации данного принципа необходимо учитывать индивидуальный уровень развития общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук, индивидуальные психофизические особенности развития обучающихся с НОДА, показания и 

противопоказания к тем или иным видам упражнений. Особое внимание следует уделять обучающимся, имеющим тяжелые двигательные 

нарушения. Индивидуальный подход следует учитывать в разноуровневой системе заданий, их вариативности, а также при выборе 

направления работы по двигательной коррекции.  

        принцип вариативности  

 При реализации данного принципа необходимо использовать возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания 

и технологий двигательной коррекции, при этом следует сохранять инвариантный минимум обучения обучающихся с НОДА с учетом 

двигательных возможностей, а также особенностей психофизического развития. 

     принцип доступности 

        Данный принцип предполагает выбор средств, методов и методических приемов, сбалансированных психофизических нагрузок, 

соответствующих индивидуальным особенностям обучающихся с НОДА и его функциональному состоянию. 

      принцип коррекционной направленности образовательного процесса 

 Предполагает, что педагогическое воздействие, должно быть направлено не только на преодоление, сглаживание двигательных и 
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психических нарушений, но и на развитие познавательной деятельности, психических процессов, физических способностей и нравственных 

качеств. 

       принцип систематичности и последовательности 

Данный принцип означает не только систематичность занятий по коррекции нарушенных двигательных функций, но и организацию 

коррекционного процесса, в котором преподавание и освоение материала данного курса идет в определенном порядке и подчинено 

соответствующей системе. 

      принцип преемственности 

     Данный принцип реализует связь программы коррекционной работы с программой начального общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА. 

       принцип комплексности 

    Данный принцип предполагает комплексную помощь всех педагогических работников в сотрудничества с семьей обучающегося с НОДА 

при коррекции двигательных нарушений. 

     принцип развивающей направленности образовательного процесса 

Ориентирует на развитие личности обучающегося младшего школьного возраста с двигательными нарушениями и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей лиц указанной категории. 

      принцип сотрудничества с семьей  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Рабочая программа по коррекционному курсу предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей степени развитие 

у обучающихся  с НОДА жизненных компетенций на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Федеральная рабочая программа по коррекционному курсу учитывает психолого-педагогические и возрастные особенности развития 

обучающихся младшего школьного возраста с НОДА. Необходимость реализации данного коррекционного курса обусловлена наличием 

целого ряда нарушений общей моторики, функциональных возможностей кистей и пальцев рук,  легкой степени интеллектуальной 

недостаточности, нейросенсорных нарушений, а также дизартрических нарушений и системного недоразвития речи у обучающихся по 

данному Варианту. 

Последние данные о контингенте обучающихся с НОДА свидетельствуют о том, что более 80% среди них составляют обучающиеся с 

клиническим диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), в связи с этим основное внимание в данной программе уделено 

двигательной коррекции при данном заболевании. Остальные нарушения встречаются значительно реже, часть из них обусловлены 

органическим поражением центральной нервной системы, которая определяет клиническую картину схожую с ДЦП. Поэтому с 

обучающимися с другими клиническими заболеваниями данную программу целесообразно использовать с учетом показаний и 

противопоказаний, указанных в медицинской документации. 

Двигательные нарушения при НОДА выражаются в поражении верхних и нижних конечностей; страдает мелкая моторика, мышцы 

артикуляционного аппарата, мышцы – глазодвигатели. Некоторые обучающиеся не удерживают вертикального положения сидя и стоя, могут 
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передвигаться только в коляске, у большинства обучающихся дефектная походка, многие используют костыли, трости и т.д. Часто у 

обучающихся правые конечности поражаются больше левых, они вынуждены пользовать правой рукой как ведущей. Тонкие движения 

пальцев неразвиты практически у всех детей. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние на 

формирование психических функций и речи. 

Общемоторное развитие, у обучающихся с НОДА по данному Варианту как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, 

точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, 

быстрой смене поз и действий. Часть обучающихся имеют замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается 

повышенная подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью движений. 

Характер развития обучающихся с НОДА по данному Варианту зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени 

возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 

сочетания, а также от сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

Разнообразие двигательных нарушений у обучающихся с НОДА обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой нарушения. Важнейшими из них являются: 

1. Нарушение мышечного тонуса. 

У обучающихся с НОДА отмечаются различные нарушения мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности, гипотонии, 

дистонии). 

Спастичность - повышение мышечного тонуса. Мышцы в этом случае напряжены, что связано с поражением пирамидной системы. 

Характерно нарастание мышечного тонуса при попытках произвести то или иное движение (особенно при вертикальном положении тела). 

Нарушение мышечного тонуса по типу спастичности наиболее часто наблюдается при спастической диплегии и гемипаретической форме 

ДЦП. 

При ригидности мышцы напряжены, находятся в состоянии тетануса (максимальное повышение мышечного тонуса). Ригидность - 

напряжение тонуса мышц-антагонистов и агонистов, при котором нарушается плавность и слаженность мышечного взаимодействия. Это 

происходит при тяжелом поражении экстрапирамидной (подкорковой) системы. Нарушение мышечного тонуса по типу ригидности 

отмечается при двойной гемиплегии. 

При гипотонии (низкий мышечный тонус) мышцы конечностей и туловища дряблые, вялые, слабые. Объем пассивных движений 

значительно больше нормального. Понижение тонуса мышц во многом связано с недостаточной функцией мозжечка и вестибулярного 

анализатора. При этом отмечается нарушение статики, несоразмерность движений, походка с покачиванием и потерей равновесия; 

обучающийся сидит согнувшись, не удерживается в вертикальном положении. Гипотония особенно выражена при атонически-астатической 

форме ДЦП и у обучающихся с гиперкинетической формой ДЦП на первом году жизни. 

При нарушении регуляции мышечного тонуса со стороны подкорковых структур возникает дистония. Дистония - меняющийся характер 

мышечного тонуса. Мышечный тонус в этом случае отличается непостоянством. В покое мышцы расслаблены, при попытках к движению 

тонус резко нарастает. В результате этого движение может оказаться невозможным. Дистония наблюдается при гиперкинетической форме 

церебрального паралича. 
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При смешанных формах церебрального паралича может отмечаться сочетание различных вариантов нарушений мышечного тонуса. 

Характер этого сочетания может меняться с возрастом. Нарушения мышечного тонуса могут широко варьировать от грубых до практически 

приближающихся к нормальному мышечному тонусу. 

2. Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи). В зависимости от тяжести поражения мозга может 

наблюдаться полное или частичное отсутствие тех или иных движений. Полное отсутствие произвольных движений, обусловленное 

поражением двигательных зон коры головного мозга и проводящих двигательных (пирамидных) путей головного мозга, называется 

центральным параличом, а ограничение объема движений - центральным парезом. Ограничение объема произвольных движений обычно 

сочетается со снижением мышечной силы. Обучающийся затрудняется или не может поднять руки вверх, вытянуть их вперед, в стороны, 

согнуть или разогнуть ногу. Все это затрудняет развитие важнейших двигательных функций и прежде всего манипулятивной деятельности и 

ходьбы. 

Для центрального паралича характерно повышение мышечного тонуса, поэтому даже при гипотонии или дистонии у обучающихся с 

НОДА отмечается повышение мышечного тонуса в отдельных мышечных группах. При парезах страдают в первую очередь наиболее тонкие 

и дифференцированные движения, например, изолированные движения пальцев рук. 

3. Наличие насильственных движений. Для многих нарушений НОДА характерны насильственные движения, которые могут проявляться 

в виде гиперкинезов и тремора. 

Гиперкинезы - непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом мышц, с наличием неестественных поз 

и незаконченных двигательных актов. Они могут наблюдаться в покое и усиливаться при попытках произвести движения, во время волнения. 

Гиперкинезы всегда затрудняют осуществление произвольного двигательного акта, а порой делают его невозможным. Насильственные 

движения могут быть выражены в мышцах артикуляционного аппарата, шеи, головы, различных отделов конечностей. Гиперкинезы 

характерны для гиперкинетической формы ДЦП и гиперкинетического синдрома, который может осложнять все формы заболевания. Тип 

гиперкинеза зависит от локализации поражения в экстрапирамидной системе.  

Тремор - дрожание конечностей (особенно пальцев рук и языка). Тремор проявляется при целенаправленных движениях (например, при 

письме). В конце целенаправленного движения тремор усиливается. Тремор характерен для поражения мозжечковой системы. Наблюдается 

при атонически-астатической форме ДЦП и при других формах, осложненных атактическим (мозжечковым) синдромом. 

4. Нарушения равновесия и координации движений (атаксия). 

Несформированность реакций равновесия и координации проявляется как в статике, так и в локомоции. Наблюдается туловищная 

атаксия в виде неустойчивости при сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях обучающийся не может сидеть или стоять без поддержки. 

Нарушения равновесия проявляются при открытых и закрытых глазах. Нарушения локомоции проявляются в виде неустойчивости походки: 

для компенсации дефекта обучающиеся и ходят на широко расставленных ногах, пошатываясь, отклоняясь в сторону. Нарушения 

координации проявляются в неточности, несоразмерности движений (прежде всего рук). Обучающийся не может точно захватить предмет и 

поместить его в заданное место; при выполнении этих движений он промахивается, у него наблюдается тремор (мелкое дрожание пальцев 

рук). Нарушена координация тонких, дифференцированных движений. В результате обучающийся испытывает трудности в манипулятивной 

деятельности и на письме. Такие обучающиеся затрудняются бросить мяч в цель, поймать его. Недостаточность реакций равновесия и 

координации характерна для атонически-астатической формы ДЦП, когда поражена мозжечковая система. 

5. Нарушение ощущений движений (кинестезий). 
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Овладение двигательными функциями тесно связано с ощущением движений. Ощущение движений осуществляется с помощью 

специальных чувствительных клеток (проприоцепторов), расположенных в мышцах, сухожилиях, связках, суставах и передающих в 

центральную нервную систему информацию о положении конечностей и туловища в пространстве, степени сокращения мышц. Эти ощущения 

называют мышечно-суставным чувством. Нарушение ощущений движений еще более обедняет двигательный опыт обучающегося, 

способствует развитию однообразия в совершении отдельных движений и их стереотипизации, задерживает формирование тонких 

координированных движений. Нарушения ощущений движений особенно выражены при гиперкинетической и атонически-астатической 

формах ДЦП. 

6. Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато-кинетических) рефлексов. 

Стато-кинетические рефлексы обеспечивают формирование вертикального положения тела обучающегося и произвольной моторики 

(установочный лабиринтный рефлекс с головы на шею, рефлекс Ландау, установочный цепной шейный асимметричный рефлекс и др.). При 

недоразвитии этих рефлексов обучающемуся трудно удерживать в нужном положении голову и туловище. В результате он испытывает 

трудности в овладении навыками самообслуживания, трудовыми и учебными операциями. 

7. Синкинезии. 

Синкинезии - это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных произвольных движений. 

Выделяют имитационные и координаторные синкинезии. Имитационные синкинезии чаще всего проявляются при гемипарезах, когда 

обучающийся выполняет движения здоровой рукой вместо попытки действовать пораженной; или, при попытке взять предмет одной рукой 

происходит сгибание другой руки. Координационные синкинезии возникают тогда, когда больной не может выполнять отдельное движение 

изолированно, а только как часть более сложного двигательного акта. Например, он не может разогнуть согнутые пальцы рук, а при 

выпрямлении всей руки пальцы разгибаются.  

У обучающихся с церебральным параличом отмечаются также оральные синкинезии, которые проявляются в том, что при попытках к 

активным движениям или при их выполнении происходит непроизвольное открывание рта. 

9.  Патологические тонические рефлексы. 

При НОДА в частотности при ДЦП отмечается запаздывание в угасании врожденных двигательных автоматизмов, к которым и относятся 

позотонические рефлексы. Их центрами являются нижележащие спинальные и стволовые отделы головного мозга. Высшие интегративные 

двигательные центры при ДЦП не оказывают тормозящего влияния на нижележащие отделы мозга. Выраженность активного 

функционирования нижележащих мозговых структур проявляется в патологическом усилении позотонических рефлексов, задерживает 

созревание высших интегративных центров коры, регулирующих произвольные движения, речь и другие корковые функции. Тонические 

рефлексы активизируются и сосуществуют с патологическим мышечным тонусом и другими двигательными нарушениями. Их выраженность 

препятствует последовательному развитию реакций выпрямления и равновесия, которые являются основой для развития произвольных 

двигательных навыков и умений. Патологически усиленные позотонические рефлексы не только нарушают последовательный ход развития 

двигательных функций, но и являются одной из причин формирования патологических поз, движений, контрактур и деформаций у 

обучающихся с церебральным параличом. 

Выраженность тонических рефлексов обычно отражает тяжесть заболевания. Выраженность тонических рефлексов и повышенного 

мышечного тонуса создает патологическую проприоцептивную афферентацию. В мозг обучающегося поступают афферентные импульсы от 

патологических поз и движений. Это задерживает и нарушает развитие всех произвольных движений и речи. Тонические рефлексы оказывают 
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влияние на мышечный тонус артикуляционного аппарата. Лабиринтный тонический рефлекс повышает тонус мышц корня языка, в результате 

затрудняется формирование голосовых реакций. При выраженности асимметричного тонического рефлекса мышечный тонус в 

артикуляционной мускулатуре повышается асимметрично: он больше повышается на стороне, противоположной повороту головы 

обучающегося. В этом случае затрудняется звукопроизношение. Симметричный шейный тонический рефлекс повышает мышечный тонус 

спинки и кончика языка; при этом кончик языка плохо выражен. Этот рефлекс затрудняет дыхание, голосообразование, произвольное 

открывание рта, продвижение языка вперед и вверх. Подобные нарушения артикуляционного аппарата затрудняют формирование голосовой 

активности и звукопроизносительной стороны речи. Голос таких обучающихся тихий, слабый, маломодулированный, назализированный (с 

носовым оттенком). 

Все описанные выше нарушения не только затрудняют формирование статических и локомоторных функций у обучающихся с 

церебральным параличом, но и существенно затрудняют процесс обучения. 

В ходе реализации данного коррекционного курса необходимо учитывать степени выраженности двигательных нарушений у 

обучающихся с НОДА: 

При тяжелой степени обучающийся не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно 

обслуживать себя.  

При средней степени двигательных нарушений обучающиеся овладевают ходьбой, но передвигаются неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.). Они не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на 

транспорте. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивной функции.  

При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами. 

Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. Они полностью себя обслуживают, у них достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у больных могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, движения 

недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

Двигательные нарушения у обучающихся с церебральным параличом представляют собой своеобразную аномалию моторного развития, 

которая без соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход формирования нервно-психических функций 

обучающегося. Таким образом, двигательные расстройства у обучающихся с церебральным параличом отрицательно влияют на весь ход их 

психического развития.  
У существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, обуславливающие недостаточную 

разборчивость речи, что приводит к коммуникативным затруднениям и мешает освоению программы. 

Затруднения в психическом развитии обучающихся по варианту 6.3  обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 

(слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, туго подвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, у обучающихся с НОДА по варианту 6.3 являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития обучающегося: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 
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возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, 

в свою очередь, затрудняет включение с обучающихся с НОДА по данному Варианту в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого обучающегося с НОДА в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

У обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с легкой умственной отсталостью страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

НОДА. Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости у лиц с НОДА эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с НОДА умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие обучающиеся предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие не посильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы обучающихся с НОДА оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

обучающиеся с НОДА по данному Варианту приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
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может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперреактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких обучающихся показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Таким образом, обучающиеся с НОДА —это лица с сочетанием нарушений, среди которых ведущими являются двигательные 

расстройства. Ранняя и систематическая коррекция двигательных нарушений, осуществляемая в едином комплексе лечебно-педагогических 

мероприятий, способствует предупреждению и преодолению многих осложняющих нарушений и выявлению компенсаторных возможностей 

детского мозга. Особую роль в этом процессе играет коррекционный курс «Двигательная коррекция». 

     При стимуляции двигательных функций рекомендуется обязательно учитывать возраст обучающегося, уровень его двигательного,  

интеллектуального и речевого развития, его интересы, особенности поведения 

Важной предпосылкой двигательной коррекции обучающихся с НОДА является совмещение педагогических и лечебных воздействий с 

учетом не только двигательных, но и других осложняющих расстройств. 

При планировании содержания данного коррекционного курса   важно знать не только приемы стимуляции моторной активности и 

развития двигательных навыков и умений, но и те движения и положения конечностей, которых необходимо избегать в процессе занятий и в 

повседневной деятельности обучающегося с НОДА. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для 

обучающегося  игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений. В ходе реализации данного курса 

недопустимо: длительная задержка дыхания при выполнении всех видов упражнений; упражнения с длительным статическим напряжением; 

упор и висы (для обучающихся с НОДА с локализацией в верхнем плечевом поясе); упражнения, развивающие подвижность в суставах (при 

артродезах суставов); формирование приведения и наружной ротации бедра (при вывихе бедра и после его вправления); наклоны и повороты 

туловища с большой амплитудой (после фиксации позвоночника).  

Недопустимо также переутомление обучающихся с НОДА. Целесообразно широко использовать все способы регулирования физических 

нагрузок путем изменения исходного положения, количества повторений упражнений, темпа, уменьшения или увеличения амплитуды 

движения, введения дыхательных упражнений. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание специальных условий, предполагающих включение различных анализаторов процессе двигательной коррекции, 

смену видов деятельности, исходя из индивидуальных психофизиологических особенностей и уровня работоспособности обучающихся, 

деятельностный подход в процессе усвоения учебного материала. В ходе реализации данного коррекционного курса важное значение имеет 

использование комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом) , тактильных (применение 

различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный массаж) , проприоцептивных (специальные упражнения с 

сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами) , температурных (локально использование льда, упражнения в 

воде с изменением ее температуры) . При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. упражнений.  

Необходима строгая система продуманных слов, объяснений, вопросов и предполагаемых ответов в связи с особенностями 

психофизического развития обучающихся по данному Варианту. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение 

движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 

обращенной речи, обогащает словарь. 
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Курс «Двигательная коррекция» может быть представлен реабилитационными мероприятиями лечебно-восстановительного характера, 

такими как массаж, ЛФК, плавание, физиотерапевтическое лечение и др. (при наличии в образовательной организации лицензии на 

медицинскую деятельность и соответствующих возможностей или в рамках сетевого взаимодействия). в соответствии с медицинским 

рекомендациями. 

Коррекционный курс может быть реализован в форме индивидуальных и групповых занятий. В ходе комплектования групп следует 

учитывать возраст, диагноз и клинические особенности заболевания. Выбор содержания занятий для конкретных обучающихся с НОДА, их 

количественное соотношение определяется организацией самостоятельно, исходя из их психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей .Наиболее эффективными будут индивидуальная и индивидуально-групповая формы в связи с особенностями 

контингента и степени обучаемости. Пропедевтическими средствами при обучении двигательным действиям будут являться создание 

облегченных условий выполнения упражнения (облегченные снаряды для метания, бег за лидером, под уклон), использование подводящих и 

имитационных упражнений. Для правильной демонстрации упражнений необходимо соблюдать определенные требования, то есть 

упражнения, выполняемые на фронтальной поверхности, должны демонстрироваться лицом к обучающемуся. Если упражнение выполняется 

в сагиттальной плоскости, оно должно выполняться стоя сбоку от обучающегося. Упражнения, выполняемые во фронтальной и в сагиттальной 

плоскости, необходимо продемонстрировать дважды, сначала стоя лицом к лицу, а затем показывая справой или левой стороной или вообще 

полубоком. Только когда упражнение содержит асимметричное движение, оно может показываться в зеркале. Упражнения, выполняемые сидя 

или лежа, следует демонстрировать на помосте, чтобы все внимание было сосредоточено на педагоге, и чтобы все обучающиеся могли 

наблюдать за ним. 

 В ходе реализации коррекционного курса при обучении различным движениям  обучающихся младшего школьного возраста  

необходимо:  

 последовательно осваивать части упражнений, так как они не могут из-за своего нарушения полноценно освоить сложное 

координационное действие, а также большинство физических упражнений являются сложными по структуре, поэтому сначала 

изучаются его отдельные части, а потом уже объединяются; 

 несложному упражнению можно обучать сразу и не делить на части; 

 создавать более облегченные условия для того, чтобы выполнить упражнение; 

 использовать подводящие и имитационные упражнения. Особенностью этих упражнений является использование ключевых этапов 

движения для закрепления и исправления динамических и кинематических характеристик и улучшения физической формы. Можно 

использовать упражнения на имитацию, то есть движения можно сочетать со звуками животных, насекомых и т. д., потому что при 

этом начинает развиваться не только спортивные способности, но и воображение; 

 варьировать технику упражнений по физической культуре. Например, менять ритм, скорость, темп, направление, амплитуду и др. ; 

 изменять внешние условия при выполнении упражнения, а именно выполнять их на улице, либо в зале, а также в разные погодные 

условия; 

 использовать помощь, страховку, сопровождение для безопасности обучающихся , чтобы они смогли преодолеть неуверенность и свой 

страх; 

 создать положительный эмоциональный фон, чтобы активизировать все органы чувств и эмоций на том движении, которое изучается 

в данный момент. Например, это может быть музыкальное сопровождение.  



97 
 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся  по данному варианту реализуется в соответствии с медицинским 

рекомендациями учителями адаптивной физической культуры и или при наличии в образовательной организации инструктора ЛФК- 

инструктором ЛФК. В процессе реализации коррекционного курса необходимо активно взаимодействовать с врачами, которые должны дать 

исчерпывающие сведения об индивидуальных особенностях обучающихся с НОДА, о коррекционно-восстановительных задачах и о 

возможных противопоказаниях к занятиям тем или иным видам упражнений. Кроме того, необходимо помнить о наиболее типичных 

противопоказаниях. К ним относится: 

 длительная задержка дыхания при выполнении всех видов упражнений; 

 упражнения с длительным статическим напряжением; 

 упор и висы (для обучающихся с НОДА с локализацией в верхнем плечевом поясе); 

 упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артродезах суставов); 

 формирование приведения наружной ротация бедра (при вывихе бедра и после его вправления); 

 наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после фиксации позвоночника). 

Полученные результаты закрепляются на уроках по адаптивной физической культуры, технологии  и на других занятиях, а также на 

внеклассных физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Противопоказаниями к занятиям коррекционного курса «Двигательная коррекция» являются: острые инфекционные и воспалительные 

заболевания с высокой температурой тела и общей интоксикацией; острый период заболевания и его прогрессирующее течение; болезни, 

сопровождающиеся возможностью кровотечения; болезни, связанные с повышенной ломкостью костей, значительно выраженный болевой 

синдром. 

В ходе реализации данного коррекционного курса недопустимо переутомление обучающихся с НОДА, во избежание чего должен 

осуществляться индивидуальный подход к дозировке физических нагрузок на занятиях. Целесообразно широко использовать все способы 

регулирования физических нагрузок путем изменения исходного положения, количества повторения упражнений, темпа, уменьшения или 

увеличения амплитуды движения, введения дыхательных упражнений. Вопрос и применении ортопедической обуви и ортопедических 

приспособлений решается индивидуально с врачом ортопедом. 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
    Курс «Двигательная коррекция» относится к курсам коррекционно-развивающей области, реализуемым в образовательной организации. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятия 35 мин. в 1 и 1 доп. классе, 40 мин. во 2-4 классах. Сроки реализации рабочей 

программы: 5 лет. Всего на реализацию курса отводится 168 часов.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является частью внеурочной 

деятельности и представлена индивидуальными и групповыми занятиями. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

двигательных нарушений. Наполняемость групп – 2-4 обучающихся с НОДА. 

Каждое занятие коррекционного курса «Двигательная коррекция»  должна иметь чётко организованную структуру, необходимыми 

компонентами которой является: подготовка к занятию (достать физкультурную форму, самостоятельное переодевание или использование 

помощи сопровождающего в необходимом объёме), перемещение к месту проведения занятий, дыхательные упражнения, формирование 
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жизненно важных функций, упражнения направленные на развитие функций рук, подвижные игры, релаксация, упражнения направленные на 

саморегуляцию.. 
Занятия рекомендуются планировать в соответствии с основными требованиями: в  упражнениях, постепенное повышение нагрузки в упражнениях к 

середине занятия и переход в конце его к успокоительным упражнениям, чередование различных видов упражнений в соответствие их возможностям 

обучающихся с НОДА.  

Рекомендуется занятия по коррекционному курсу проводить по следующей схеме: 

1 Вводная часть, направленная на стимуляцию двигательной активности. Она общая для всех обучающихся с НОДА. Может включать 

упражнения в усиленном дыхании, для развития подвижности, выработки адекватных двигательных реакций, формирования 

пространственной ориентировки, запоминания последовательных операций в комплексе двигательного акта. 

2 Основная часть. Каждый обучающийся с НОДА выполняет свой комплекс упражнений. Педагог следит за работой обучающихся с 

двигательными нарушениями и по очереди помогает им в выполнении наиболее трудных элементов задания. Выполнение индивидуальных 

заданий чередуется с совместными действиями, необходимыми для всех занимающихся в группе. 

3 Заключительная часть. Может проводиться фронтально, но необходим индивидуальный подход с учетом нарушения каждого 

обучающегося с НОДА. Включает задания по развитию манипулятивных функций, коррекции движений, необходимых для формирования 

учебных навыков, задания по выработке и коррекции бытовых навыков, задания по коррекции ходьбы. 

На занятиях рекомендуется использование различного реального и игрового оборудования, адаптированного к двигательным 

возможностям обучающихся с НОДА. 

 

Направления коррекционной работы в рамках реализации коррекционного курса. «Двигательная коррекция» 

Программа коррекционного курса включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает, как проведение диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета 

полученных данных в организации и реализации коррекционного курса и реализуется посредством: 

 изучения и анализа данных, представленных ПМПК , ППк, медицинских заключений на каждого обучающегося с НОДА; 

 изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания, обучающегося с НОДА; 

 наблюдения за обучающимся с НОДА с целью выявления двигательных трудностей; 

 проведение обследования обучающихся с НОДА с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей; 

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии двигательного статуса обучающихся с НОДА, о 

его продвижении в овладении двигательными умениями и навыками; 

 мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении коррекционного курса. 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных условий с целью коррекции двигательных нарушений 

каждого обучающегося с НОДА, овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми для двигательного развития, что 

реализуется посредством: 

 создания образовательной среды, способствующей двигательному развитию каждого обучающегося с НОДА; 

 проведения занятий по двигательной коррекции с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 
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 закрепления и развития, сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы умений, навыков 

двигательной деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 реализации мероприятий, способствующих двигательной коррекции с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

 корректирования программы коррекционного курса с учетом результатов диагностических исследований; 

 реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций по вопросам двигательной 

коррекции обучающихся с НОДА. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки обучающихся с НОДА в образовательном процессе 

и повседневной жизни, что реализуется посредством: 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) по коррекции двигательных нарушений обучающихся с НОДА (в том числе 

и по вопросам создания необходимых специальных образовательных условий для коррекции двигательных нарушений, по вопросам 

соблюдения ортопедического режима); 

 проведения консультаций участников образовательного процесса по коррекции двигательных нарушений обучающихся с НОДА; 

 разработка комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей обучающегося с НОДА и оказание консультативной поддержки 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение компетентности всех участников образовательного процесса 

по коррекции двигательных нарушений обучающихся с НОДА, что реализуется посредством вооружения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает 

использование различных форм работы: лекций, вебинаров, бесед, тренингов, семинаров. 

5.Аналитическое направление предусматривает осмысление итогов деятельности по коррекции двигательных нарушений, планирование 

работы на следующий год. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с НОДА определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк образовательной организации. Содержание и срок реализации 

коррекционного курса зависят также от структуры, тяжести двигательного нарушения, а также индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического и речевого развития, и определяют особую логику построения учебного процесса. Особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА являются: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и 

в процессе индивидуальной работы; 
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 регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими рекомендациями и соблюдением ортопедического и лечебно-

профилактического режима; 

 необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий, специального реабилитационного оборудования), обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

 индивидуализация обучения с учетом структуры и тяжести двигательного нарушения и вариативности их проявлений; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

коррекции двигательных и иных нарушений; 

 комплексный характер психокоррекционных воздействий, осуществляемых с включением всех анализаторных систем, в том числе и 

двигательно-кинестического анализатора; 

 предоставление при необходимости услуг ассистента-помощника, тьютора; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: посещение спортивных кружков, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий направленных на коррекцию двигательных нарушений. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33ч.) 

Раздел 1. Диагностика 

      Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня двигательного развития, имеющихся двигательных 

возможностей, сформированности общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности 

Подготовка места для проведения занятий в зависимости от вида работы и индивидуальных возможностей, размещение в классе (кабинете, 

спортивном зале) спортивного материала и оборудования. Формирование общего понятия о развитии двигательной активности. Улучшение 

развития опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.  Развитие координации движений. Повышение 

работоспособности. Формирование контроля над положением головы и ее движениями. Развитие поворотов туловища. Развитие равновесия. 

Стимуляция самостоятельного передвижения и коррекция его нарушений. Развитие возможных активных движений. Применение 

специальных приспособлений для развития двигательной активности. Проведение подвижных игр по развитию двигательной активности. 

 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений 

    Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения влияния патологических рефлексов. Нормализация мышечного 

тонуса. Подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов являются 

минимальными.    Применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы обучающегося. Формирование возрастных 

локомоторно-статических функций и разнообразных двигательных навыков, необходимых в быту, образовательном процессе и трудовой 

деятельности. Проведение подвижных игр по развитию имеющихся двигательных возможностей и профилактики вторичных нарушений. 

 

Раздел 4. Развитие общей моторики 
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Формирование общего понятия о развитие общей моторики. Расширение двигательного опыта. Развитие умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога. 

Применение специальных приспособлений для развития общей моторики. 

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Развитие целенаправленности. выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ловля и бросание).  Проведение подвижных игр по развитию общей моторики. 

 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 

поворотам и наклонам при строго определенном положении рук. Развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование правильного дифференцированного захвата предметов в зависимости от их размера, упругости, веса и других качеств. Развитие 

движений руки, формирование графических навыков. Развитие свободного движения правой руки при удержании предмета и в процессе 

различных манипуляций с ним. Выполнение специальных упражнений для развития зрительно– моторной координации (застежки, шнуровки). 

«Письмо» указательным пальцем, смоченным и краске, в альбоме. Массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук.  

Применение специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой моторики.  Проведение игр по развитию функции 

рук, в том числе мелкой моторики 

 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

      Формировать общего понятия о зрительно-моторной координации. Ориентировка в сторонах собственного тела: дифференциация 

правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела.  

Пространственная ориентировка на горизонтальной поверхности (центр, верх, низ, правая, левая сторона). Ориентировка на горизонтальной 

поверхности по инструкции педагога. Развитие тактильной чувствительности. Формирование ощущения от статических и динамических поз 

различных мелких частей лица и тела. Развитие способности к движению и осознание своего тела в пространстве. Улучшение баланса и 

координации движений Применение специальных приспособлений для развития ориентировки в пространстве для кинестетического и 

кинетического развития. Проведение игр по развитию зрительно-моторной координации и по кинестетическому и кинетическому развитию. 

 

Раздел 7. Диагностика 

Итоговая диагностика динамики двигательного развития в конце учебного года. 

 

1 КЛАСС (33ч.) 

Содержание коррекционного курса 
Раздел 1.  Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение двигательного уровня развития, имеющихся двигательных возможностей, сформированности 

общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной координации. Первичная 

диагностика проводится в начале учебного или при поступлении обучабющегося в образовательную организацию в иные сроки. 
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Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

 Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

      Закрепление навыков ходьбы, коррекция дефектов походки, совершенствование координационных систем и функции равновесия.  

Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.  Формирование контроля над положением головы и ее движениями.     

Развитие поворотов туловища. Развитие равновесия. Развитие возможных активных движений. Применение специальных приспособлений для 

развития двигательной активности. Проведение подвижных игр для развития двигательной активности 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

      Коррекция патологических проявлений позно-тонических реакций. Контроль и координация движений. Нормализация мышечного тонуса.    

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Применение специальных приспособлений для развития имеющихся 

двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. Проведение подвижных игр для развития двигательных навыков и на 

профилактику вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Укрепление мышц и улучшение координации движений.  Совершенствование навыков ходьбы и бега. Развитие целенаправленности 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласование действий и движений 

разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты).  Выполнение гимнастических упражнений различной сложности. Выполнение 

упражнений на улучшение баланса, координации, гибкости и силы мышц. Применение специальных приспособлений для развития общей 

моторики. Проведение подвижных игр для развития общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики. 
Проведение комплекса гимнастических упражнений для развития движений рук. Пальчиковая гимнастика. Обучение различным движениям 

пальцев рук, одновременным движениям пальцев рук и кисти. Воспроизведение и тренировка изолированных движений пальцев рук и кисти. Обводка, 

штриховка по трафарету. Аппликация. Лепка. Конструирование фигур и предметов из частей. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей Применение специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Проведение игр для развития 

функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры с крупной мозаикой, крупами и. др. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

          Ориентировка в сторонах тела: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Ориентировка в 

сторонах тела собеседника, распложенного напротив обучающегося. Определение расположения предметов в пространстве (справа – слева, 

вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад). Пространственная ориентировка на горизонтальной 

поверхности. Кинестетическое и кинетическое развитие. Применение специальных приспособлений для развития зрительно-моторной 

координации. Проведение игр для развития зрительно-моторной координации и для кинестетического и кинетического развития. 

 

2 КЛАСС (34ч.) 
Содержание коррекционного курса 

 
Раздел 1.  Диагностика. 
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Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, имеющихся двигательных возможностей, 

сформированности общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. 

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

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Обогащение двигательной деятельности. Формирование правильной осанки. Укрепление мышц туловища. Развитие равновесия. 

Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. Развитие возможных активных движений.  Применение специальных 

приспособлений для развития двигательной активности.  Проведение подвижных игр для развития двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

  Совершенствование правильного дыхания в различных исходных положениях и при выполнении движений. Развитие задержанных 

статокинетических рефлексов и устранения влияния патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса.   Выполнение упражнений 

на укрепление, нормализацию мышц и сохранения подвижности суставов. Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. 

Применение специальных приспособлений для развития имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

Проведение подвижных игр для развития имеющихся двигательных возможностей и на профилактику вторичных нарушений. 

                  Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обходить их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога. Развитие 

координации движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем).  Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. 

Выполнение упражнений на улучшение баланса, координации, гибкости и силы мышц. Применение специальных приспособлений для 

развития общей моторики. Проведение подвижных игр для развития общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики. 

       Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.  Обводка и 

рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. 

Аппликация. Графический диктант. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Конструирование 

предметов из геометрических фигур (более 9 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Применение специальных приспособлений для 

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

мозаикой, пазлами и. др. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования) Ориентировка на листе 

бумаги по инструкции педагога по 2-3 признакам (верхний правый угол, нижний левый угол). Расположение плоскостных и объёмных 

предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы), вербализация ощущений. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Применение специальных приспособлений для развития ориентировки в пространстве. Имитация 

движений и поз. Проведение игр для развития зрительно-моторной координации. 
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3 КЛАСС (34ч.) 
Содержание коррекционного курса 

 

Раздел 1.   Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, имеющихся двигательных возможностей, 

сформированности общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. 

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

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Стимуляция двигательной активности. Формирование контроля над положением головы и ее движениями. Развитие равновесия. Развитие 

координаций движений. Развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. Стимуляция самостоятельного 

передвижения и коррекции его нарушений.  Развитие силы и выносливости. Развитие гибкости и подвижности. Развитие возможных активных 

движений. Применение специальных приспособлений для развития двигательной активности. Проведение подвижных игр для развития 

двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения влияния патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса.  

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Развитие и коррекция нарушенных двигательных функций. Включение 

формирующихся двигательных функций в повседневную двигательную активность. Предупреждение формирования вторичных двигательных 

стереотипов, вторичных патологических поз и положений. Применение специальных приспособлений для развития имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных нарушений. Проведение подвижных игр для развития имеющихся двигательных возможностей и для 

профилактики вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

    Развитие координаций движений. Передвижение, бег, прыжки, лазанье и ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Развитие согласованности движений с включением разных групп мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). Выполнение 

упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела.  Обучение целенаправленным действиям по 

инструкции педагога. Применение специальных приспособлений для развития общей моторики.  Проведение подвижных игр для развития 

общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики. 

 Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание геометрических фигур. 

Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений.  

Рисование. Оригами по показу, инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). 

Составление из частей на разрезном наглядном материале (пазлы различной сложности). Применение специальных приспособлений для 
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развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры с 

сюжетной мозаикой. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении, используя понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном направлении, обозначение словом направления 

движения.   Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса. Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 

Имитация животных, инсценирование .  Применение специальных приспособлений для развития зрительно-моторной координации и для 

кинестетического и кинетического развития.  Проведение игр для развития зрительно-моторной координации и кинестетического и 

кинетического развития 

 

4 КЛАСС (34ч.) 
Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, имеющихся двигательных возможностей, 

сформированности общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. 

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

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

    Обогащение двигательной деятельности. Нормализация двигательной активности. Развитие равновесия. Содействие становлению и 

оптимальному проявлению статокинетических рефлексов. Развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. 

Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. Развитие возможных активных движений. Улучшение развития опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Повышение работоспособности. Применение специальных 

приспособлений для развития двигательной активности. Проведение подвижных игр по развитию двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных возможных нарушений. 

       Обучение подавлять проявление позно-тонических реакций, патологических синергий, синкинезий, гиперкинезов. Развитие задержанных 

статокинетических рефлексов и устранения влияния рефлексов. Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Включение 

формирующихся двигательных функций в повседневную двигательную активность обучающегося. Предупреждение формирования 

вторичных стереотипов, вторичных патологических поз и положений. Применение специальных приспособлений для развития имеющихся 

двигательных возможностей, профилактики вторичных нарушений. Проведение подвижных игр по развитию двигательных навыков и 

профилактики вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

        Коррекция дефектов статики и локомаций. Ходьба, бег, прыжки, как жизненно важные способы передвижения человека. Развитие 

согласованности движений с включением разных групп мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение 

целенаправленных действий по инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным 
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звуковым сигналом.  Применение специальных приспособлений для развития общей моторики.    Проведение подвижных игр по развитию 

общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики. 

 Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание геометрических фигур. 

Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений.  

Рисование. Оригами по показу, инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). 

Составление из частей на разрезном наглядном материале (пазлы различной сложности). Применение специальных приспособлений для 

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

сюжетной мозаикой 

  Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с 

изменением направления движения. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате). 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, 

под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.     Развитие тактильной 

чувствительности. Сочетание движений и поз разных частей тела. Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, 

глиной. Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, 

деревянный, круглый и т.д.).  Применение специальных приспособлений для развития зрительно-моторной координации и для 

кинестетического и кинетического развития Проведение игр по развитию зрительно-моторной координации и по кинестетическому и 

кинетическому развитию. 

    Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий 

решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих двигательному развитию 

обучающего с НОДА. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В центре рабочей программы НОО обучающихся с НОДА коррекционного курса "Двигательная коррекция" в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ   находится личностное развитие обучающихся с НОДА, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 
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ценностные установки. 

Возможные личностные результаты освоения курса обучающимися с НОДА могут включать: 

— развитие мотивации к занятиям по данному коррекционному курсу; 

— развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении (необходимость пользоваться 

индивидуальными техническими средствами реабилитации для осуществления действий для передвижения и самообслуживания и др.); 

— владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия в процессе занятий 

адаптивной физической культурой и спортом, во время спортивных соревнований; 

— развитие положительных свойств и качеств личности (доброжелательности, умения проявить сочувствие при чужих 

затруднениях и спортивных неудачах); 

— готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 

           Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. Мониторинг позволит осуществить не только оценку достижения планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные характеристики коррекционного 

курса. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: первичную, промежуточную и итоговую диагностику. Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей) воспитывающих обучающихся с НОДА поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося с НОДА в овладении жизненными 

компетенциями 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит коррекционную направленность, главной целью 

освоения курса «Двигательная коррекция» в совокупности с остальными курсами коррекционной области является успешное овладение 

ФАОП НОО ОВЗ.  

Результаты по программе индивидуальны для каждого обучающегося с НОДА и зависят от степени выраженности двигательных 

нарушений и сочетанности нарушений. Учебный материал носит вариативный характер и подбирается педагогом самостоятельно в 

зависимости от уровня двигательного развития, обучающегося с НОДА. Положительным результатом можно считать снижение объема 

необходимой помощи, расширение двигательных возможностей, развитие двигательной активности, снижение эмоционального напряжения 

и улучшение восприятия собственного тела, собственных двигательных возможностей,  расширение сферы жизненных компетенций. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 ч.) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся с НОДА 

1.  Диагностика (2ч.) Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная 

на изучение уровня развития 

двигательной активности, 

имеющихся двигательных 

возможностей, 

сформированности общей 

моторики, функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной 

координации. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от степени тяжести 

двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики 

и зрительно-моторной координации  

 

2.Развитие двигательной 

активности (5ч.) 

 

Подготовка места для 

проведения занятий в 

зависимости от вида работы 

и индивидуальных 

возможностей, размещение в 

классе, кабинете, 

(спортивном зале) 

спортивного материала и 

оборудования. 

Формирование общего 

понятия о развитии 

двигательной активности. 

Улучшение развития 

опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и 

других систем.  Развитие 

координации движений. 

Повышение 

Соблюдать правила безопасности при развитии двигательной активности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развития опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

исходя из двигательных возможностей. 

Следовать определенному порядку развития двигательной активности с 

учетом двигательных возможностей. 

Выполнять упражнения на развитие двигательной активности. с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять подражательные действия за педагогом исходя из 

двигательных возможностей. 

Выполнять упражнения на укрепление мышц и на координацию. движений 

исходя из двигательных возможностей. 

Использовать специальные устройства для развития двигательной 

активности. 

Участвовать в подвижных играх по развитию двигательной активности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 
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работоспособности. 

Формирование контроля над 

положением головы и ее 

движениями. Развитие 

поворотов туловища. 

Развитие равновесия. 

Стимуляция передвижения и 

коррекция его нарушений. 

Развитие возможных 

активных движений. 

Применение специальных 

приспособлений для 

развития двигательной 

активности 

Проведение подвижных 

игр по развитию 

двигательной активности. 
3. Поддержка и 

развитие имеющихся 

двигательных 

возможностей, 

профилактика 

вторичных 

нарушений(8ч.) 

    Развитие задержанных 

статокинетических 

рефлексов и устранения 

влияния патологических 

рефлексов. Нормализация 

мышечного тонуса. Подбор 

позы и «рефлекс-

запрещающих» позиций, при 

которых нарушения 

мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов 

являются минимальными. 

   Применение 

специальных 

приспособлений для 

фиксации конечностей и 

головы обучающегося. 

Формирование возрастных 

Принимать позы и «рефлекс-запрещающие» позиции, при которых 

нарушения мышечного тонуса и интенсивность двигательных нарушений 

были бы минимальными. 

Выполнять упражнения на укрепление мышц и сохранения подвижности 

суставов с учетом индивидуальных психофизических возможностей. 

Использовать специальные приспособления для фиксации конечностей и 

головы обучающегося с учетом двигательных нарушений (специальные 

кресла с подлокотниками, специальные стопы, корректоры осанки и др.). 

Участвовать в бытовых делах для развития двигательных навыков с учетом 

двигательных возможностей. 

Участвовать в подвижных играх по развитию имеющихся двигательных 

возможностей и профилактики вторичных нарушений исходя из двигательных 

возможностей. 
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локомоторно-статических 

функций и разнообразных 

двигательных навыков, 

необходимых в быту, 

учебном процессе и 

трудовой деятельности. 

Проведение подвижных 

игр по развитию имеющихся 

двигательных возможностей 

и профилактики вторичных 

нарушений. 

4. Развитие общей 

моторики(6ч.) 

 

Формирование общего 

понятия о развитие общей 

моторики. Расширение 

двигательного опыта. 

Развитие умения 

согласовывать движения 

различных частей тела, 

целенаправленно выполнять 

отдельные действия и серии 

действий по инструкции 

педагога. 

Применение специальных 

приспособлений для 

развития общей моторики. 

Тренировка отдельных 

элементов целостного 

двигательного акта. Развитие 

целенаправленности. 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога (броски в цель, 

ловля и бросание).  

Соблюдать правила безопасности при развитии общей моторики с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие общей моторики 

исходя из индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Укреплять мышцы и улучшить координацию движений с учетом 

особенностей развития. 

Выполнять гимнастические упражнения исходя из двигательных 

возможностей. 

Тренировать двигательные переходы: с пола на стул, из положения сидя в 

положение стоя с учетом двигательных возможностей 

Бросать мяч в корзину или на мишень с учетом двигательных возможностей. 

Ловить мяч различных размеров с учетом двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития общей моторики с 

учетом двигательных нарушений. 

Участвовать в подвижных играх по развитию обшей моторики исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА. 
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Проведение подвижных 

игр по развитию общей 

моторики. 

5. Развитие 

функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики 

(6ч.) 

 

Развитие и координация 

движений кисти рук и 

пальцев. Отработка общей 

позы при письме и обучение 

среднему положению 

головы, поворотам и 

наклонам при строго 

определенном положении 

рук. Развитие зрительного 

контроля за движением рук в 

разных направлениях. 

Формирование правильного 

дифференцированного 

захвата предметов в 

зависимости от их размера, 

упругости, веса и других 

качеств. Развитие движений 

руки, формирование 

графических навыков. 

Развитие свободного 

движения правой руки при 

удержании предмета и в 

процессе различных 

манипуляций с ним. 

Выполнение специальных 

упражнений для развития 

зрительно– моторной 

координации (застежки, 

шнуровки). «Письмо» 

указательным пальцем, 

смоченным и краске, в 

альбоме. Массаж и 

Соблюдать правила безопасности при развитии функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук, в том числе мелкой моторики с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук, в том числе мелкой моторики с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития.   . 

Выполнять на доступном уровне простые действия с предметами и 

материалам с учетом двигательных возможностей. 

Выполнять захваты предметов различной сложности в зависимости от их 

размера, упругости, веса и других качеств исходя из двигательных 

возможностей. 

Правильно удерживать карандаш (ручку) в руке с учетом двигательных 

нарушений. 

  Рисовать пальцем на гладкой поверхности исходя из двигательных 

возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, в том числе мелкой 

моторики, возможно использование технических средств реабилитации с 

учетом двигательных нарушений. 

Участвовать в играх по развитию функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, в том числе мелкой моторики исходя из двигательных 

возможностей. 
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пассивные упражнения 

кистей и пальцев рук.  

Применение специальных 

приспособлений для 

развития функции рук, в том 

числе мелкой моторики. 

 Проведение игр по 

развитию функции рук, в том 

числе мелкой моторики. 

6.Развитие зрительно-

моторной координации 

(4ч.) 

 

Формировать общего 

понятия о зрительно-

моторной координации. 

Ориентировка в сторонах 

собственного тела: 

дифференциация 

правой/левой руки; 

правой/левой ноги; 

правой/левой части тела. 

Определения расположения 

предметов в пространстве 

(справа – слева, вверху – 

внизу и др. 

Пространственная 

ориентировка на 

горизонтальной поверхности 

(центр, верх, низ, правая, 

левая сторона). 

Ориентировка на 

горизонтальной поверхности 

по инструкции педагога. 

Развитие тактильной 

чувствительности. 

Формирование ощущения от 

различных поз и движений 

 Соблюдать правила безопасности при развитии ориентировки в пространства 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

   Определять и называть части тела (на себе; на игрушках-куклах, животных; 

на изображениях людей) с учетом когнитивного и речевого развития. 

  Владеть основными пространственными понятиями исходя из 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Дифференцировать на невербальных уровнях правые и левые части тела с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

   Выполнять маркировку (отметку) начала письма — левого верхнего угла 

листа с учетом индивидуальных особенностей. 

  Элементарно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги с учетом 

психофизических особенностей развития. 

  Использовать шаблоны и контуры для развития пространственного 

восприятия и координации движений с учетом двигательных возможностей. 

Выполнять инструкции педагога в процессе ориентировки на листе бумаги с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие ориентировки в 

пространства с учетом двигательных возможностей. 

Соблюдать правила безопасности при выполнении упражнений на развитие 

кинестетического и кинетического развитии с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 

Выполнять упражнения по заданию педагога с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 

Развивать тактильную чувствительность с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития . 
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тела, верхних и нижних 

конечностей.  

Формирование ощущения 

от статических и 

динамических поз 

различных мелких частей 

лица и тела. 

Развитие способности к 

движению и осознание 

своего тела в пространстве. 

Улучшение баланса и 

координации движений 

Применение специальных 

приспособлений для 

развития ориентировки в 

пространстве для 

кинестетического и 

кинетического развития 

Проведение игр по 

развитию зрительно-

моторной координации и по 

кинестетическому и 

кинетическому развитию. 

Использовать специальное оборудование, в том числе технические 

средства реабилитации для развития зрительно-моторной координации и для 

кинестетического и кинетического развития с учетом двигательных 

нарушений. 

Участвовать в подвижных играх по зрительно-моторной координации и по 

кинестетическому и кинетическому развитию исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

7.Диагностика (2ч) Итоговая диагностика 

динамики двигательного 

развития в конце учебного 

года. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от 

индивидуальных психофизических особенностей развития. Работать со 

стимульным материалом, адаптированным в соответствии с двигательными 

возможностями. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания, в 

том числе с использованием технических средств реабилитации. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение динами 

в развитии общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики и зрительно-моторной координации с учетом 

индивидуальных двигательных возможностей. 
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1 КЛАСС (33ч.) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся с НОДА 

1.  Диагностика  

  (2ч) 

Изучение уровня развития 

двигательной активности, 

имеющихся двигательных 

возможностей, 

сформированности общей 

моторики, 

функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной 

координации. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от степени тяжести 

двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики 

и зрительно-моторной координации. 

 

2.Развитие 

двигательной активности 

(4ч.) 

 

 

 Формирование понятия о 

развитие двигательной 

активности.  Закрепление 

навыков ходьбы, коррекция 

дефектов походки, 

совершенствование 

координационных систем и 

функции равновесия.  

  Стимуляция 

самостоятельной ходьбы и 

коррекция ее нарушений.  

Формирование контроля 

над положением головы и 

ее движениями.  

Улучшение развития 

опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и 

других систем. 

Соблюдать правила безопасности при развитии двигательной активности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

исходя из двигательных возможностей. 

Участвовать в коррекции дефектов походки с применением специального 

оборудования с учетом степени тяжести двигательных нарушений. 

 Совершенствовать функции равновесия исходя из двигательных 

возможностей. 

Следовать определенному порядку развития двигательной активности с 

учетом двигательных возможностей . 

Выполнять упражнения на развитие двигательной активности. с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять гимнастические упражнения различной сложности исходя из 

двигательных возможностей. . 

 Выполнять упражнения на укрепление мышц и на координацию. движений. 

Использовать специальные устройства для передвижения с целью 

сохранения равновесия и самостоятельного передвижения. 

Участвовать в подвижных играх по развитию двигательной активности. 
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    Развитие поворотов 

туловища. Развитие 

равновесия. Развитие 

возможных активных 

движений. 

Применение специальных 

приспособлений для 

развития двигательной 

активности. 

 Проведение подвижных 

игр по развитию 

двигательной активности. 

 

3. Поддержка и развитие 

имеющихся двигательных 

возможностей, 

профилактика вторичных 

нарушений(6ч.) 

 

    Коррекция 

патологических 

проявлений позно-

тонических реакций. 

Контроль и координация 

движений. Нормализация 

мышечного тонуса.   

  Тренировка отдельных 

элементов целостного 

двигательного акта. 

Применение специальных 

приспособлений для 

развития имеющихся 

двигательных 

возможностей, 

профилактики вторичных 

нарушений. Проведение 

подвижных игр по 

развитию двигательных 

навыков и профилактики 

вторичных нарушений. 

Контролировать свои движения и координировать их исходя из 

двигательных возможностей. 

Избегать опасных двигательных образов, патологических поз тела исходя 

из двигательных возможностей. 

Выполнять упражнения на укрепление и нормализацию мышц и 

сохранения подвижности суставов с учетом индивидуальных двигательных 

возможностей. 

Использовать специальные приспособления для фиксации конечностей и 

головы обучающегося с учетом двигательных нарушений обучающихся с 

НОДА (специальные кресла с подлокотниками, специальные стопы, 

корректоры осанки и др.). 

Участвовать в подвижных играх по развитию имеющихся двигательных 

возможностей и профилактики вторичных нарушений исходя из двигательных 

возможностей . 
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4 Развитие общей 

моторики(7ч.) 

 

  Укрепление мышц и 

улучшение координации 

движений. 

 Совершенствование 

навыков ходьбы и бега. 

Развитие 

целенаправленности 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога (броски в цель, 

ходьба по «дорожке 

следов»). Согласование 

действий и движений 

разных частей тела 

(повороты и броски, 

наклоны и повороты).  

Выполнение 

гимнастических 

упражнений различной 

сложности. 

Выполнение 

упражнений на улучшение 

баланса, координации, 

гибкости и силы мышц. 

Применение 

специальных 

приспособлений для 

развития общей моторики. 

Проведение подвижных 

игр по развитию общей 

моторики. 

Соблюдать правила безопасности при развитии общей моторики с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие общей моторики 

исходя из двигательных возможностей. 

Укреплять мышцы и улучшить координацию движений с учетом 

особенностей развития 

Избегать опасных двигательных образов, патологических поз тела с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять гимнастические упражнения различной сложности исходя из 

двигательных возможностей. 

Выполнять упражнения на улучшение баланса, координации, гибкости и 

силы мышц с учетом двигательных возможностей. 

Выполнять действия и движения по инструкции педагога (броски в цель, 

ходьба по «дорожке следов») с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Бросать мяч в корзину или на мишень с учетом двигательных 

возможностей. Ловить мяч различных размеров с учетом двигательных 

возможностей. 

Использовать специальные устройства и оборудование (тренажеры, 

массажные коврики, мячи и другие игровые материалы) для развития общей 

моторики с учетом двигательных нарушений. 

Участвовать в подвижных играх по развитию обшей моторики исходя из 

двигательных возможностей . 

4. Развитие 

функциональных 

возможностей рук, в том 

Проведение комплекса 

гимнастических 

упражнений для развития 

Участвовать в развитии движений кистей рук и пальцев с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития . 

Выполнять пальчиковую гимнастику с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 
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числе мелкой моторики 

(8ч.) 

 

движений рук. 

Пальчиковая гимнастика. 

Обучение различным 

движениям пальцев рук, 

одновременным 

движениям пальцев рук и 

кисти. Воспроизведение и 

тренировка изолированных 

движений пальцев рук и 

кисти. Обводка, штриховка 

по трафарету. Аппликация. 

Лепка. Конструирование 

фигур и предметов из 

частей (более 7 деталей). 

Графический диктант  

Специальные 

упражнения для удержания 

письменных 

принадлежностей 

 Применение 

специальных 

приспособлений для 

развития функции рук, в 

том числе мелкой 

моторики. 

Проведение игр по 

развитию функции рук, в 

том числе мелкой 

моторики. Игры с крупной 

мозаикой, крупами и. др. 

Пользоваться зрительным контролем за движением собственных рук в разных 

направлениях исходя из двигательных возможностей. 

Выполнять специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей с учетом индивидуальных двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне действия с предметами и материалами с 

учетом двигательных возможностей. 

Удерживать и выполнять доступные манипуляции с карандашом (ручкой) с 

учетом двигательных возможностей. 

Тренировать изолированные движения пальцев рук и кисти исходя из 

двигательных возможностей.  

 Использовать трафарет для обводки, штриховки с учетом двигательных 

возможностей. 

Выполнять штриховки и прописи доступной сложности исходя из 

двигательных возможностей. 

Писать графический диктант (зрительный) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 

Владеть элементами конструирования фигур и предметов из частей (более 5 

деталей) с учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Осваивать навыки аппликации исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Лепить при наличии двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики, возможно 

использование технических средств реабилитации с учетом двигательных 

нарушений. 

Участвовать в играх по развитию функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики исходя из двигательных возможностей . 

5.Развитие зрительно-

моторной координации (4 

ч.) 

 

Ориентировка в сторонах 

собственного тела: 

дифференциация 

правой/левой руки; 

правой/левой ноги; 

Владеть пространственными понятиями. 

Дифференцировать на невербальном и вербальном уровнях правые и левые 

части тела (прямая и перекрестная ориентировка в схеме тела) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 
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правой/левой части тела. 

Ориентировка в сторонах 

тела собеседника, 

распложенного напротив 

обучающегося. 

Определение 

расположения предметов в 

пространстве (справа – 

слева, вверху – внизу и др.). 

Движения в заданном 

направлении в 

пространстве (вперёд, 

назад). Пространственная 

ориентировка на 

горизонтальной 

поверхности. 

Определение на ощупь 

плоскостных фигур и 

предметов, их величины. 

Формирование ощущений 

от различных поз и 

движений тела, верхних и 

нижних конечностей, 

головы. Выполнение 

упражнений по заданию 

педагога, обозначение 

словом положения 

различных частей тела.  

Применение специальных 

приспособлений для 

развития зрительно-

моторной координации и 

для кинестетического и 

кинетического развития. 

Проведение игр по 

Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, 

назад) исходя из двигательных возможностей. 

Создавать зрительный и двигательно-осязательный образ предмета с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Уточнять и дифференцировать зрительные и двигательно-осязательные 

образы предметов исходя из двигательных возможностей. 

Уметь планомерно обследовать на ощупь плоскостные фигуры и предметы, 

их величины с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

развития. 

Выполнять упражнения по заданию педагога с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития . 

Использовать специальное оборудование, в том числе технические 

средства реабилитации для развития зрительно-моторной координации и для 

кинестетического и кинетического развития с учетом двигательных 

нарушений. 

 Участвовать в подвижных играх по развитию зрительно-моторной 

координации и по кинестетическому и кинетическому развитию исходя из 

двигательных возможностей, 
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развитию зрительно-

моторной координации и 

по кинестетическому и 

кинетическому развития. 

7.Диагностика (2ч) Итоговая диагностика 

динамики двигательного 

развития в конце учебного 

года. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от двигательных 

и речевых возможностей. Работать со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с двигательными возможностями. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания, в 

том числе с использованием технических средств реабилитации. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение динами 

в развитии общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики и зрительно-моторной координации с учетом 

индивидуальных двигательных возможностей. 

 

 

2 КЛАСС(34ч.) 

 

Тематические 

модули 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся с НОДА 

1.  Диагностика  

  (2ч) 

Изучение уровня развития 

двигательной активности, 

имеющихся двигательных 

возможностей, 

сформированности общей 

моторики, функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной 

координации. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от степени тяжести 

двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение общей 

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

зрительно-моторной координации. 

 

2.Развитие 

двигательной 

активности (5ч.) 

 

 

  Обогащение двигательной 

деятельности. Формирование 

правильной осанки. 

Укрепление мышц туловища. 

Развитие равновесия. 

Соблюдать правила безопасности при развитии двигательной активности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Участвовать в стимуляции самостоятельной ходьбы используя специальные 

приспособления, в том числе технические средства реабилитации с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 
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Стимуляция 

самостоятельной ходьбы и 

коррекция ее нарушений. 

Развитие возможных 

активных движений. 

Улучшение развития опорно-

двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем 

 Применение специальных 

приспособлений для развития 

двигательной активности. 

 Проведение подвижных игр 

по развитию двигательной 

активности. 

 

 

  Выполнять упражнения на развитие двигательной активности. с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

исходя из двигательных возможностей. 

  Использовать специальные устройства для передвижения с целью сохранения 

равновесия и самостоятельного передвижения. 

Участвовать в подвижных играх по развитию двигательной активности с 

учетом психофизических особенностей развития. 

3. Поддержка и 

развитие имеющихся 

двигательных 

возможностей, 

профилактика 

вторичных 

нарушений(5ч.) 

 

Совершенствование 

правильного дыхания в 

различных исходных 

положениях и при 

выполнении движений. 

Развитие задержанных 

статокинетических 

рефлексов и устранения 

влияния патологических 

рефлексов. Нормализация 

мышечного тонуса.   

Выполнение упражнений 

на укрепление, 

нормализацию мышц и 

сохранения подвижности 

суставов. 

Избегать опасных двигательных образов, патологических поз тела с учетом 

двигательных возможностей. 

Совершенствовать правильное дыхание в различных исходных положениях и 

при выполнении движений с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Выполнять упражнения на укрепление и нормализацию мышц, сохранения 

подвижности суставов с учетом двигательных возможностей. 

Развивать статокинетические рефлексы с учетом индивидуальных 

двигательных нарушений. 

Участвовать в тренировке отдельных элементов целостного двигательного 

акта исходя из двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления для фиксации конечностей и 

головы с учетом двигательных нарушений (специальные кресла с 

подлокотниками, специальные стопы, корректоры осанки и др.). 

Участвовать в подвижных играх по развитию двигательных навыков и 

профилактики вторичных нарушений исходя из двигательных возможностей. 
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Тренировка отдельных 

элементов целостного 

двигательного акта. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

имеющихся двигательных 

возможностей, профилактики 

вторичных нарушений. 

Проведение подвижных игр 

по развитию двигательных 

навыков и профилактики 

вторичных нарушений. 

 

4. Развитие общей 

моторики(6ч.) 

 

   Совершенствование 

навыков ходьбы и бега. 

Выполнение во время ходьбы 

и бега несложных заданий с 

предметами: обходить их, 

собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места 

на место. Обучение 

целенаправленным 

действиям по инструкции 

педагога, состоящих из 2-3- х 

звеньев. Развитие 

координации движений 

(игры типа «Тир», игры с 

мячом, обручем).  

Тренировка отдельных 

элементов целостного 

двигательного акта. 

Выполнение упражнений 

на улучшение баланса, 

координации, гибкости и 

силы мышц. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие общей моторики 

исходя из индивидуальных психофизических особенностей  возможностей. 

Укреплять мышцы и улучшить координацию движений с учетом 

особенностей развития. 

Избегать опасных двигательных образов, патологических поз тела с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять упражнения на улучшение баланса, координации, гибкости и 

силы мышц с учетом двигательных возможностей. 

Выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития . 

Выполнять во время ходьбы и бега несложные задания с предметами: 

обходить их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Участвовать в развитии координации движений с использованием 

специального оборудования и технических средств реабилитации исходя из 

двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления, в том числе технические 

средства реабилитации для развития общей моторики с учетом двигательных 

нарушений. 

Участвовать в подвижных играх по развитию обшей моторики исходя из 

индивидуальных психофизических  возможностей. 
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Применение специальных 

приспособлений для развития 

общей моторики.  

Проведение подвижных игр 

по развитию общей 

моторики. 

5. Развитие 

функциональных 

возможностей рук, в 

том числе мелкой 

моторики (8ч.) 

 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

Развитие моторики руки, 

формирование графических 

навыков. Обводка и 

рисование по трафарету. 

Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность 

работы обеих рук 

(штриховка, нанизывание). 

Работа с ножницами. 

Аппликация. Графический 

диктант. Работа с глиной, 

тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, 

вдавливание). 

Конструирование предметов 

из геометрических фигур 

(более 9 деталей) по схеме, по 

инструкции, по образцу. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

функции рук, в том числе 

мелкой моторики. 

Проведение игр по развитию 

функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики. 

Выполнять пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне действия с предметами и материалами с 

учетом двигательных возможностей. 

Удерживать и выполнять доступные манипуляции с карандашом (ручкой) с 

учетом двигательных возможностей. 

Тренировать изолированные движения пальцев рук и кисти исходя из 

двигательных возможностей. 

 Использовать трафарет для обводки, штриховки с учетом двигательных 

возможностей. 

Рисовать используя трафарет с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Выполнять штриховки в разных направлениях.  исходя из двигательных 

возможностей. 

 Написать графический диктант (зрительный и слуховой) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Владеть элементами конструирования фигур и предметов из частей (более 9 

деталей) с учетом двигательных нарушений. 

Работать с ножницами под контролем педагога при наличии двигательных 

возможностей. 

Осваивать навыки аппликации исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Работать с глиной, тестом и пластилином используя различные приемы 

раскатывания, скатывания, вдавливания при наличии двигательных 

возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития функции рук, в том 

числе мелкой моторики, возможно использование технических средств 

реабилитации с учетом двигательных нарушений. 
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Игры с мозаикой, пазлами и. 

др. 

 

Участвовать в играх по развитию функциональных возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики исходя из двигательных возможностей. 

6. Развитие 

зрительно-моторной 

координации (6ч.) 

 

Ориентировка в помещении 

по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования) 

Ориентировка на листе 

бумаги по инструкции 

педагога по 2-3 признакам 

(верхний правый угол, 

нижний левый угол). 

Расположение плоскостных 

и объёмных предметов в 

вертикальном и 

горизонтальном поле листа. 

Выражение 

пространственных 

отношений между 

конкретными объектами 

посредством предлогов.  

  Формирование 

ощущений от различных поз 

и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. 

Формирование ощущений от 

статических и динамических 

поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, 

пальцы), вербализация 

ощущений. Выполнение 

упражнений по заданию 

педагога, обозначение 

словом положения 

различных частей тела. 

Ориентироваться в помещении по инструкции педагога с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Ориентироваться на листе бумаги по инструкции педагога с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Перекладывать кубики или другие предметы в линейном порядке, следуя 

определенной последовательности с учетом двигательных возможностей. 

Располагать плоскостные и объёмные предметы в вертикальном и 

горизонтальном поле листа исходя из двигательных возможностей. 

Выполнять движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад) 

исходя из двигательных возможностей. 

Называть ощущения от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы) с учетом речевого развития. 

Выполнять упражнения по заданию педагога с учетом индивидуальных  

возможностей. 

Использовать специальное оборудование, в том числе технические средства 

реабилитации для развития зрительно-моторной координации и 

кинестетического и кинетического развития с учетом двигательных нарушений. 

Участвовать в подвижных играх по развитию зрительно-моторной координации и 

по кинестетическому и кинетическому развитию исходя из индивидуальных 

психофизических возможностей. 



124 
 

 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

зрительно-моторной 

координации и для 

кинестетического и 

кинетического развития. 

Проведение игр по 

развитию зрительно-

моторной координации и для 

кинестетического и 

кинетического развития.  

 

7.Диагностика (2ч) Итоговая диагностика 

динамики двигательного 

развития в конце учебного 

года. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от двигательных, 

познавательных и речевых возможностей. Работать со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  индивидуальными психофизическими 

возможностями. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания, в 

том числе с использованием технических средств реабилитации. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение динами в 

развитии общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики и зрительно-моторной координации с учетом 

индивидуальных двигательных возможностей. 

 

 

3 КЛАСС (34ч) 

Тематические 

модули 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся с НОДА 

1.  Диагностика  

  (2ч) 

Изучение уровня развития 

двигательной активности, 

имеющихся двигательных 

возможностей, 

сформированности общей 

моторики, функциональных 

возможностей рук, в том числе 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от степени тяжести 

двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики и зрительно-моторной координации. 
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мелкой моторики и зрительно-

моторной координации. 

 

2.Развитие 

двигательной 

активности(5 ч.) 

 

 

  Стимуляция двигательной 

активности. Формирование 

контроля над положением 

головы и ее движениями. 

Развитие равновесия. Развитие 

координаций движений 

Развитие возможности 

удержания вертикальной позы и 

ходьбы с поддержкой. 

Стимуляция самостоятельного 

передвижения и коррекции его 

нарушений.  

Развитие силы и 

выносливости. Развитие 

гибкости и подвижности. 

Развитие возможных активных 

движений. 

Улучшение развития опорно-

двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

двигательной активности. 

 Проведение подвижных игр 

по  развитию двигательной 

активности. 

Соблюдать правила безопасности при развитии двигательной активности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на стимуляцию 

двигательной активности исходя из индивидуальных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

исходя из психофизических особенностей развития Совершенствовать 

функции равновесия исходя из двигательных возможностей. 

Следовать определенному порядку развития двигательной активности с 

учетом двигательных возможностей. 

Осуществлять контроль над головой и туловищем с учетом двигательных 

возможностей. 

Стимулировать самостоятельное передвижение и коррекцию его 

нарушений с применением специального оборудования с учетом степени 

тяжести двигательных нарушений. 

Выполнять упражнения на укрепление мышц и на координацию. движений 

исходя из двигательных возможностей. 

Выполнять упражнение на развитие силы и выносливости с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Использовать специальные приспособления для развития двигательной 

активности исходя из индивидуальных психофизических особенностей 

развития. 

Участвовать в подвижных играх по развитию двигательной активности с 

учетом двигательных возможностей. 

 

3. Поддержка и 

развитие имеющихся 

двигательных 

возможностей, 

профилактика 

Развитие задержанных 

статокинетических рефлексов и 

устранения влияния 

патологических рефлексов. 

Нормализация мышечного 

Участвовать в развитии задержанных статокинетических рефлексов с 

учетом индивидуальных двигательных нарушений. 

Выполнять упражнения на укрепление и нормализацию мышц с учетом 

двигательных возможностей. 
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вторичных 

нарушений(6ч.) 

 

тонуса.  Тренировка отдельных 

элементов целостного 

двигательного акта. Развитие и 

коррекция нарушенных 

двигательных функций. 

Включение формирующихся 

двигательных функций в 

повседневную двигательную 

активность. 

 Предупреждение 

формирования вторичных 

двигательных стереотипов, 

вторичных патологических поз 

и положений. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

имеющихся двигательных 

возможностей, профилактики 

вторичных нарушений. 

Проведение подвижных игр  

по развитию двигательных 

навыков и профилактики 

вторичных нарушений. 

 

Участвовать в тренировке отдельных элементов целостного двигательного 

акта исходя из двигательных возможностей. 

Включать сформированные двигательные функции в повседневную 

двигательную активность с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Использовать специальные приспособления для развития имеющихся 

двигательных возможностей, профилактики вторичных нарушений с учетом 

двигательных нарушений обучающихся с НОДА (специальные кресла с 

подлокотниками, специальные стопы, корректоры осанки и др.). 

Участвовать в подвижных играх по развитию двигательных навыков и 

профилактики вторичных нарушений исходя из двигательных 

возможностей. 

4. Развитие общей 

моторики(6ч.) 

 

   Развитие координаций 

движений. Передвижение, бег, 

прыжки, лазанье и ползание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Развитие согласованности 

движений с включением разных 

групп мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, 

обручем). 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие общей моторики 

исходя из двигательных возможностей. 

Соблюдать правила безопасности при развитии общей моторики с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Укреплять мышцы и улучшить координацию движений с учетом 

особенностей развития. 

Избегать опасных двигательных образов, патологических поз тела с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Озвучивать и выполнять упражнения по заданию педагога с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей. 
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Выполнение упражнений по 

заданию педагога, обозначение 

словом положения различных 

частей тела. 

 Обучение 

целенаправленным действиям 

по инструкции педагога. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

общей моторики.  

Проведение подвижных игр 

по развитию общей моторики. 

 

Выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога исходя из 

двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития общей моторики 

с учетом двигательных нарушений. 

Развивать координацию движений с использованием специального 

оборудования и технических средств реабилитации исходя из двигательных 

возможностей. 

 Выполнять упражнения на развитие согласованности движений с 

включением разных групп мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, 

обручем) исходя из двигательных возможностей. 

Участвовать в подвижных играх по развитию обшей моторики исходя из 

двигательных возможностей. 

5. Развитие 

функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики 

(6ч.) 

 

Развитие функциональных 

возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики. Пальчиковая 

гимнастика с речевым 

сопровождением. 

Совершенствование точности 

движений (завязывание, 

развязывание, застегивание). 

Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание 

геометрических фигур. 

Рисование бордюров. 

Графический диктант 

(зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из 

бумаги по контуру предметных 

изображений.  Рисование. 

Оригами по показу, инструкции, 

схеме. Работа с глиной, тестом и 

пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). 

Выполнять пальчиковую гимнастику сопровождая речью с учетом 

особенностей двигательного, познавательного и речевого развития. 

Участвовать в совершенствовании точности движений (завязывание, 

развязывание, застегивание) с использованием специального оборудования 

исходя из двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне действия с предметами и материалами с 

учетом двигательных возможностей. 

Обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур 

исходя из двигательных возможностей обучающихся, возможно применение 

технических средств и компьютерных технологий. 

Дорисовывать геометрические фигуры с использованием трафаретов и 

специального оборудования с учетом двигательных возможностей. 

Выполнить рисунки исходя из двигательных возможностей. 

Выполнять рисунки используя трафареты с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 

Выполнять штриховки в разных направлениях исходя из двигательных 

возможностей. 

Писать графические диктанты (зрительный и слуховой) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Работать с ножницами под контролем педагога при наличии двигательных 

возможностей. 

Продолжать осваивать навыки аппликации исходя из индивидуальных 
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Составление из частей на 

разрезном наглядном материале 

(пазлы различной сложности). 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

функциональных возможностей 

рук, в том числе мелкой 

моторики. 

Проведение игр по развитию 

функциональных возможностей 

рук, в том числе мелкой 

моторики. Игры с сюжетной 

мозаикой. 

 

психофизических особенностей развития. 

Работать с глиной, тестом и пластилином используя различные приемы 

раскатывания, скатывания, вдавливания при наличии двигательных 

возможностей. 

Составлять из частей целое на разрезном наглядном материале (пазлы 

различной сложности) исходя из двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики, 

возможно использование технических средств реабилитации с учетом 

двигательных нарушений обучающихся с НОДА. 

Участвовать в играх по развитию функциональных возможностей рук, в 

том числе мелкой моторики исходя из индивидуальных психофизических 

возможностей. 

6. Развитие 

зрительно-моторной 

координации (7ч.) 

 

Ориентировка в помещении, 

используя понятия «ближе» - 

«дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение 

словом направления движения.  

 Ориентировка в помещении 

по инструкции педагога. 

Вербальное обозначение 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. 

Развитие пространственного 

праксиса. 

Моделирование 

пространственного 

расположения объектов 

относительно друг друга 

(мебели в комнате) по 

инструкции педагога. 

Ориентация на карте местности.  

Формирование ощущений от 

статических и динамических поз 

Ориентироваться в помещении по инструкции педагога с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Ориентироваться в помещении, используя понятия «ближе» - «дальше» с 

учетом психофизических особенностей развития. 

Выполнять движения в заданном направлении в пространстве («ближе» - 

«дальше») исходя из двигательных возможностей. 

Двигаться в заданном направлении исходя из индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 

 Называть направления движения. с учетом когнитивного и речевого 

развития обучающихся с НОДА. 

Осваивать обозначения пространственных отношений с использованием 

предлогов исходя из когнитивного и речевого развития. 

Воспринимать, обрабатывать и использовать информацию о 

пространственном окружении исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Выполнять упражнения на улучшение координации движений, на 

развитие пространственного мышления, на развитие ориентировки в 

пространстве исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА. 

Осваивать опыт ориентации на карте местности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 
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различных мелких частей лица и 

тела (глаза, рот, пальцы…). 

Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. 

Имитация животных, 

инсценированние. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

зрительно-моторной 

координации и 

кинестетического и 

кинетического развития. 

Проведение игр по развитию 

зрительно-моторной 

координации и по 

кинестетическому и 

кинетическому развитию. 

 

 

Приобретать опыт моделирование пространственного расположения 

объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции 

педагога с использованием специального оборудования и /или 

компьютерных технологий с учетом двигательных возможностей.. 

Выполнять упражнения по заданию педагога с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Называть собственные ощущения с учетом речевого развития. 

Подражать движениям животных исходя из индивидуальных 

психофизических особенностей развития. 

Использовать специальное оборудование, в том числе технические 

средства реабилитации для развития зрительно-моторной координации и 

кинестетического и кинетического развития с учетом двигательных 

нарушений. 

Участвовать в подвижных играх по развитию зрительно-моторной 

координации и по кинестетическому и кинетическому развитию исходя из 

двигательных возможностей. 

7.Диагностика (2ч) Итоговая диагностика 

динамики двигательного 

развития в конце учебного года. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от 

двигательных и речевых возможностей. Работать со стимульным 

материалом, адаптированным в соответствии с двигательными 

возможностями. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания, 

в том числе с использованием технических средств реабилитации. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение 

динамики в развитии общей моторики, функциональных возможностей рук, 

в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной координации с учетом 

индивидуальных двигательных возможностей. 

 

 
 

4 КЛАСС (34) 
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Тематические 

модули 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся с НОДА 

1.  Диагностика  

  (2ч) 

Изучение уровня развития 

двигательной активности, 

имеющихся двигательных 

возможностей, 

сформированности общей 

моторики, функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной 

координации. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от степени тяжести 

двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение общей 

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

зрительно-моторной координации. 

 

2.Развитие 

двигательной 

активности (5 ч). 

 

Мотивация двигательной 

активности. Нормализация 

двигательной активности. 

Развитие равновесия. 

Содействие становлению и 

оптимальному проявлению 

статокинетических 

рефлексов. Развитие 

физических способностей. 

 Развитие возможности 

удержания вертикальной 

позы и ходьбы с поддержкой. 

Стимуляция 

самостоятельной ходьбы и 

коррекция ее нарушений. 

Развитие возможных 

активных движений. 

Поддержание жизненно-

важных функций организма 

(дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и 

других внутренних органов); 

Соблюдать правила безопасности при развитии двигательной активности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на стимуляцию двигательной 

активности исходя из двигательных возможностей. 

Участвовать в совершенствовании функций равновесия исходя из 

двигательных возможностей. 

Выполнять упражнения на укрепление мышц и на координацию. движений 

исходя из двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

исходя из двигательных возможностей. 

Участвовать в стимуляции самостоятельной ходьбы используя специальные 

приспособления, в том числе технические средства реабилитации с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Использовать специальные устройства для развития двигательной 

активности исходя из двигательных возможностей. 

Участвовать в подвижных играх по развитию двигательной активности с 

учетом психофизических особенностей развития  . 
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Повышение 

работоспособности. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

двигательной активности. 

 Проведение подвижных 

игр по развитию 

двигательной активности. 

 

 

3. Поддержка и 

развитие имеющихся 

двигательных 

возможностей, 

профилактика 

вторичных 

нарушений(6ч.) 

 

Обучение подавлять 

проявление позно-

тонических реакций, 

патологических синергий, 

синкинезий, гиперкинезов. 

Развитие задержанных 

статокинетических 

рефлексов и устранения 

влияния рефлексов. 

Тренировка отдельных 

элементов целостного 

двигательного акта. 

Включение формирующихся 

двигательных функций в 

повседневную двигательную 

активность обучающегося. 

Предупреждение 

формирования вторичных 

стереотипов, вторичных 

патологических поз и 

положений. 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

имеющихся двигательных 

возможностей, профилактики 

Избегать опасных двигательных образов, патологических поз тела с учетом 

двигательных возможностей. 

Выполнять упражнения на укрепление и нормализацию мышц, сохранения 

подвижности суставов с учетом двигательных возможностей. 
Участвовать в развитии задержанных статокинетических рефлексов исходя из 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Избегать опасных двигательных образов, патологических поз тела с учетом 

специфики двигательных нарушений. 

Включать сформированные двигательные функции в повседневную 

двигательную активность с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Использовать специальные приспособления для фиксации конечностей и 

головы обучающегося с учетом двигательных нарушений (специальные кресла 

с подлокотниками, специальные стопы, корректоры осанки и др.). 

Участвовать в подвижных играх по развитию имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных нарушений и по профилактике 

вторичных нарушений исходя из двигательных возможностей. 



132 
 

вторичных нарушений. 

Проведение подвижных игр 

по развитию двигательных 

навыков и профилактики 

вторичных нарушений. 

 

4. Развитие общей 

моторики(6ч.) 

 

     Коррекция дефектов 

статики и локомаций. 

Ходьба, бег, прыжки, как 

жизненно важные способы 

передвижения 

человека. Развитие 

согласованности движений с 

включением разных групп 

мышц при выполнении 

упражнений по инструкции 

педагога. Выполнение 

целенаправленных действий 

по инструкции педагога, 

опосредование в речи своей 

деятельности. Соотношение 

движений с поданным 

звуковым сигналом.  

Применение специальных 

приспособлений для развития 

общей моторики.  

     Проведение подвижных 

игр по развитию общей 

моторики. 

 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие общей моторики 

исходя из двигательных возможностей. 

Соблюдать правила безопасности при развитии общей моторики с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять и называть целенаправленные действия по инструкции педагога 

исходя из двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития общей моторики с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Развивать координацию движений с использованием специального 

оборудования и технических средств реабилитации исходя из двигательных 

возможностей. 

 Выполнять упражнения на развитие согласованности движений с 

включением разных групп мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, 

обручем) по инструкции педагога с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Участвовать в подвижных играх по развитию обшей моторики исходя из 

двигательных возможностей. 

5.  Развитие 
функциональных 

возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики 

(6ч.) 

Совершенствование 

точности мелких движений 

рук. Графический диктант с 

усложненным заданием. 

Аппликация.  Работа с 

Совершенствовать точности мелких движений с использованием 

специального оборудования, в том числе технических средств реабилитации 

исходя из двигательных возможностей. 

Выполнять на доступном уровне действия с предметами и материалами с 

учетом двигательных возможностей. 
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 глиной, тестом и 

пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание).  

Конструирование сложных 

форм предметов с 

использованием объёмных 

геометрических фигур 

(треугольная призма, 

цилиндр и др.). 

Применение специальных 

приспособлений для развития 

функции рук, в том числе 

мелкой моторики. 

Проведение игр по развитию 

функции рук, в том числе 

мелкой моторики.  

Выполнить рисунки исходя из двигательных психофизических возможностей. 

Выполнять штриховки двумя руками исходя из двигательных возможностей. 

Писать графические диктанты   с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Осваивать навыки аппликации исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей развития. 

Работать с глиной, тестом и пластилином используя различные приемы 

раскатывания, скатывания, вдавливания при наличии двигательных 

возможностей. 

Владеть элементами конструирования сложных форм предметов с 

использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.) исходя из двигательных возможностей. 

Использовать специальные приспособления для развития функциональных 

возможностей рук, в том числе мелкой моторики, возможно использование 

технических средств реабилитации с учетом двигательных нарушений. 

Участвовать в играх по развитию функциональных возможностей рук, в том 

числе мелкой моторики исходя из двигательных возможностей. 

6. Развитие 

зрительно-моторной 

координации (8ч.) 

 

Ориентировка в 

помещении и на улице; 

вербализация 

пространственных 

отношений. Выполнение 

заданий педагога, связанных 

с изменением направления 

движения. Моделирование 

пространственных ситуаций 

(расстановка мебели в 

кукольной комнате с 

помощью педагога). 

Ориентировка на листе 

бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному 

расположенного 

(горизонтально, вертикально, 

 Соблюдать правила безопасности при развитии ориентировки в пространства с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

  Автоматизировать движения слева направо исходя из двигательных 

возможностей. 

Выполнять задания педагога, связанных с изменением направления движения с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 
Моделировать пространственные ситуации с помощью педагога (расстановка мебели 

в кукольной комнате), возможно использование компьютерных технологий исходя из 

двигательных возможностей. 

  Выполнять инструкции педагога в процессе ориентировки на листе бумаги с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Выполнять на доступном уровне упражнения на развитие ориентировки в 

пространства с учетом двигательных возможностей. 

Развивать тактильную чувствительность с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА. 
Определять на ощупь разные свойства и качества предметов, их величины и формы 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей развития. 
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под углом) при выполнении 

заданий педагога на 

расположение и 

перемещение на нём 

предметов, игрушек. 

Вербализация собственных 

ощущений. 

Развитие тактильной 

чувствительности. 

Сочетание движений и поз 

разных частей тела. 

Закрепление тактильных 

ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной 

Воображаемые действия 

(подбросить мяч, наколоть 

дрова и др.). 

Определение на ощупь 

разных свойств и качеств 

предметов, их величины и 

формы (выпуклый, вогнутый, 

колючий, горячий, 

деревянный, круглый и т.д.). 

Нахождение на ощупь двух 

одинаковых контуров 

предмета из 4-5 

предложенных.  

Применение специальных 

приспособлений для развития 

зрительно-моторной 

координации   и для 

кинестетического и 

кинетического развития. 

Проведение игр по развитию 

зрительно-моторной 

Использовать специальные приспособления, в том числе технические 

средства реабилитации для развития зрительно-моторной координации и 

кинестетического и кинетического развития с учетом двигательных нарушений. 

Участвовать в подвижных играх по развитию зрительно-моторной 

координации по кинестетическому и кинетическому развитию исходя из 

двигательных возможностей. 
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координации  и 

кинестетическому и 

кинетическому развитию 

7.Диагностика (2ч) Итоговая диагностика 

динамики двигательного 

развития в конце учебного 

года. 

 

Участвовать в диагностической процедуре в зависимости от двигательных и 

речевых возможностей. Работать со стимульным материалом, адаптированным 

в соответствии с двигательными возможностями. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к диагностическим задания, в 

том числе с использованием технических средств реабилитации. 

Выполнять на доступном уровне задания, направленные на изучение динами в 

развитии общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики и зрительно-моторной координации с учетом 

индивидуальных двигательных возможностей. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» 

Для организации коррекционно-развивающих занятий курса «Двигательная коррекция» необходимо наличие отдельно выделенного 

помещения (зала), оснащенного необходимым оборудованием, отвечающим санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям: 

 Мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители. 

 Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); 

средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры ("Пони", 

"Мотомед"), подъемники. 

 Вспомогательные технические средства для коммуникации (от простых до технически сложных: коммуникационные доски с 

рисунками, символами, буквами или словами, голосовые синтезаторы и другие для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при НОДА. 

 Гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики.  

 Аудиоаппаратура.  

 Материалы для проведения занятий (винты различной конфигурации, валики, массажеры, плоские и объемные геометрические 

фигуры, выполненные из различных материалов, сыпучие материалы для развития мелкой моторики, верёвки различной длины и толщины и 

пр.).  

 Комплексные афферентные стимулы: зрительные, тактильные, проприоцептивные температурные. 

 Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан,); народные инструменты (деревянные ложки, трещотки). 

 Контейнеры для хранения. 

 



136 
 

2.2 Программа формирования базовых учебных действий 

Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (далее программа формирования БУД, программа) реализуется 

в начальных классах и конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и предметным результатам освоения АОП 

НОО.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе реализации программы 

коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с НОДА.  

Цель программы формирования БУД: формирование обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности.  

Задачи: 
-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом БУД, 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 
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личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

-развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

 
Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Технология 
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положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

 Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 

Технологии Технология 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и человека 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Технология 

понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 

Технологии Технология 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и человека 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

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

ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс) 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 
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Технология Технология 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 

Технология Технология 

обращаться за помощью и принимать помощь Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и человека 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 
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Речевая практика 

Физическая культура  

 

Адаптивная 

физическая культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из учебного помещения со звонком Язык и речевая практика 

 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Технология 

 

Физическая культура  

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

 

Мир природы и человека 

Математика 

 

Музыка 

Рисование 

 

Технология 

 

Адаптивная 

физическая культура 

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.) 

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 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 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и человека 

Познавательны

е 

учебные 

действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые отношения предметов Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 
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Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и человека 

писать Язык и речевая практика Русский язык 

 

 выполнять арифметические действия Математика Математика 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях) 

Язык и речевая практика 

 

 

Математика 

 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

 

Рисование 

 

 

Характеристика базовых учебных действий обучающихся с НОДА 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

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

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

-реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

-формирование готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему обучению;  

-обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с НОДА базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения 

и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1.Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 

уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

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

обучения. 

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

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

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

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

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о, этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

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

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
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-обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают: 

-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 включают: 

-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 и электронных и других носителях). 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую система оценки:  

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

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
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5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

Описание преемственности программы формирования базовых учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход 

обучающегося с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования и далее на уровень основного общего 

образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6-7лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 

любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 
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осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования 

с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.); 



146 
 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка) и др. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы БУД, а также на положениях 

ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

2.3 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям, с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей, 

испытывающих затруднения в освоении образовательной программы, учащихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в школе; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

• создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учётом индивидуальных возможностей 

детей; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей названных категорий. 

Формы обучения: 

• очная, 
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• обучение по индивидуальному учебному плану, с использованием надомной формы обучения; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. 

• Системность. 

• Непрерывность. 

• Вариативность. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• консультативная работа; 

• информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с НОДА 6.ограниченными возможностями здоровья, учащихся, 

испытывающих трудности в адаптации, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 

— сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от классных руководителей; 

— определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классно 

го руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика 
для выявления 
учащихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи  

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
Специализированной 
помощи. Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
Анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель 
Педагог- 
психолог 
Учитель-логопед 

Углубленная 

диагностика учащихся, 

нуждающихся в 

специализирова нной 

помощи 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Учитель- логопед 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа я 

выявленному уровню 

развития учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

ноябрь Педагог- 

психолог 

Учитель- логопед 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определение 
уровеня 
организованнос 
ти ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

сентябрь - 
октябрь 

Классный 
руководитель 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 
Учитель- 
предметник 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально- личностной сфере детей, испытывающих трудности в освоении АОП НОО, учащихся с НОДА 6.3., детей-

инвалидов. 

  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых для преодоления трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование универсальных учебных действий; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечение 

педагогического 

сопровождения детей 

Планы, программы Разработать 

адаптированную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

и индивидуальную 

воспитательную 

программу 

для детей с ОВЗ. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения 

учащихся 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп 

для 

коррекционной работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Лечебно – профилактическая работа 
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Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образов.процесс. 

Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

В течение года Медицинский 

работник 

Педагог- 

психолог 

Учитель физической 

культуры 

 

Консультативная помощь 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с НОДА 6. и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимся. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Консультирова ние 

педагогических 

работников 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Зам. директора 

Консультирова ние 

учащихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты    ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

Консультирова ние 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствующ ей 

психолого- 

физиологическ им 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты  ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей, испытывающих затруднения в освоении ООП НОО, 

детей- инвалидов, детей с тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 



153 
 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам образования 

детей-инвалидов, 

учащихся ОВЗ, 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

ООП 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк: 

учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам образования 

детей детей-инвалидов, 

учащихся ОВЗ, 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

ООП 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк 

учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 
Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ информации (информационно- 

аналитическаядеятельность) 
1. Оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
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Планирование, организация, координация 

(организационно- исполнительская 

деятельность) 

1. Организованный особым образом образовательный процесс, имеющий 

коррекционно- развивающую направленность. 

2. Организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

учащихся. 

Диагностика коррекционно- развивающей 

образовательной среды (контрольно-

диагностическая 
деятельность) 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Реализация и корректировка (регулятивно- 

корректировочная деятельность) 
Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога, классных руководителей МБОУ Инзенская СШ №2, обеспечивающее сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из форм организованного взаимодействия специалистов является психолого –педагогический консилиум. В его состав входят 

заместитель директора, педагог- психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник, педагоги школы. Заседания 

консилиума проводятся один раз в триместр. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 

№ п/п Наименование организации Содержание (предмет) взаимодействия  

/ социального партнерства 

Основание (договор, соглашение, 

протокол о намерениях и др.) 
1. ОГКОУ «Центр ППМС «Доверие» Обучение и реабилитация обучающихся с ТНР Договор 

 

Условия реализации программы Психолого-педагогическое обеспечение: 

— вариативные формы получения образования; 

— учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение: 

- использование развивающих программ, диагностического инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога- психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку: педагог-психолог, социальный педагог, логопед, педогог-дефектолог, 

медицинский работник. 

Материально-техническое обеспечение 

В учреждении имеются: логопедический кабинет, кабинет психологической службы и социального педагога, спортивный зал,актовый 

зал, тренажерный зал, библиотека, столовая с обеденным залом, медицинский кабинет. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Критерии, показатели эффективности программы 

Критериями эффективности коррекционной работы с учащимися являются личностная, учебная, эмоциональная и социальная 

готовности к обучению на основном уровне образования. 

Показателями эффективной реализации Программы коррекционной работы являются: функционирование и систематическое 

обновление информации на сайте учреждения; накопляемость информационных материалов, в т.ч. учебно-методического содержания; 

наличие банка данных о современных достижениях в области специальной педагогики и психологии, инклюзивного образования; 

пополнение банка эффективного опыта работы с детьми с ОВЗ; 

систематическое проведение мероприятий, обеспечивающих развитие родительской компетентности в области коррекционной работы 

с учащимися. 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития учащихся может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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2.4 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, в т.ч. советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 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 включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел 

Содержание    воспитания    обучающихся в МБОУ Инзенская СШ № 2 (далее – школа) 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 

традиционные российские духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания: 

Целью ФООП НОО в части воспитания является  создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
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 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

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 школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) 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. 

6) 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. 
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7) 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. 

8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.1. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.1.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление о Родине — России, её территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной деятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

Содержательный раздел 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

        Годом рождения школы является 1936 год. В начальной школе, размещавшейся в саманном бараке, стали обучаться дети рабочих 

Диатомового комбината. 

        В 1952 году школа реорганизована в семилетнюю. Располагалась она тогда в бывшем здании школы-интерната. Школа-семилетка 

после войны в период роста города с 1946 года и посёлка Диатомового комбината перерастала в среднюю школу. 

        В 1953 году старшим классом был восьмой. А в 1954 году школа стала средней. 

        В 1955 году коллектив учителей и учащихся перешёл в новое, благоустроенное здание. Первым директором средней школы был 

Борис Семёнович Солодовников. С 1955 года Б.С. Солодовников становится директором школы-интерната, а директором средней школы № 2 

назначается Борис Дмитриевич Ручкин. Именно в это время методом народной стройки при средней школе сооружаются спортивный зал и 

учебные мастерские, а потом и пристрой начальной школы. 
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     В школе, торжественное открытие которой состоялось после 7 ноября 1955 года, занималось около 400 человек. 

     Через несколько лет количество классов-комплектов достигло 34, количество учащихся более 1900 человек. 

     С 21 августа 1969 года приказом ОблОНО директором средней школы № 2 назначается Кузьмина Мария Родионовна. При Кузьминой 

М.Р. ведётся строительство пристроя к основному школьному зданию с тем, чтобы с двухсменных занятий перейти на односменные. 

     По многим вопросам школа считалась лучшей и это ко многому обязывало педколлектив и новую администрацию в лице деятельного 

молодого директора Марфина Юрия Васильевича и опытного завуча Князевой Лидии Николаевны, которые возглавили школу в 1981 году. 

     Школа одна из первых оборудовала кабинет информатики (1987). Переоформленный в свете современных требований модернизации 

образования кабинет информатики являлся лучшим в районе долгие годы. 

     До 2010 года руководство школы работало в таком составе: директор – Марфин Юрий Васильевич, заместители директора по УВР – 

Князева Лидия Николаевна и Аристов Александр Николаевич, заместитель директора по ВР – Воронина Раиса Васильевна, старшая вожатая – 

Серякова Ирина Ивановна. 

     Под руководством заместителя директора по УВР Князевой Л.Н был создан и долгие годы функционировал кабинет по учебно-

воспитательной работе. 

     Под руководством заместителя директора по ВР Ворониной Р.В. была создана и функционировала 15 лет система внеклассной работы, 

которая обеспечивала разносторонние потребности у ребёнка. В школе работали 12 кружков по интересам, в которых занимались 320 учащихся. 

     С 2004 года в МОУ СОШ № 2 структурным подразделением входит школа с коррекционными классами, где работает опытный 

коллектив педагогов во главе с директором Марфиным Ю.В. и его заместителем Шкуновой И.К.     Педагогическим советом школы 

утверждается Научно-методический совет, который является совещательным органом управления при директоре школы, способствует 

решению приоритетных педагогических задач. Научно-методический центр возглавлял заместитель директора по методической работе Аристов 

А.Н. 

     С 2003 года в школе открыт музей «Истоки» под руководством учителя истории Эшенбренер Валентины Васильевны. В нём собран 

богатый материал об Инзе в годы Великой Отечественной войны, о героях – ульяновцах, героях-афганцах, о тружениках тыла, о детях войны. 

     В 2010 году происходит смена руководства школы. Директором школы становится Царёва Виктория Вячеславовна, её заместителями 

по УВР – Клочкова Галина Владимировна и Шкунова Ирина Константиновна, заместителем директора по ВР – Платонова Мария Валерьевна, 

старшей вожатой – Фадеева Татьяна Геннадьевна. 

     В апреле 2013 года снова происходят изменения в руководящем составе, директором школы становится Шкунова Ирина 

Константиновна, учитель истории и обществознания, ранее занимавшая должность заместителя директора по УВР. 

    Шкунова И.К. по настоящее время возглавляет школу. Её заместители по УВР – Беляева Ю.В. и Шувалова Е.В. Заместитель директора 

по ВР – Махмутов Александр Сергеевич. 

     Проблемной темой образовательной организации является индивидуально-ориентированный подход к личности ребёнка, 

раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных способностей и духовных качеств личности учащихся, поэтому учебная и 

воспитательная деятельность организована как целенаправленное влияние на развитие личности. 

     Главной целью воспитательной деятельности считается воспитание личности, способной к формированию жизненных позиций, 

ориентиров, направленных на созидание жизни, достойной личности.  
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     Педагогический коллектив школы в своей работе опирается на точку зрения, согласно которой целью образовательной деятельности 

является выявление и развитие способностей каждого ученика, формирования духовного богатства, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями в объёме среднего общего образования, способной 

адаптироваться к условиям современной действительности. 

          Большое внимание уделяется программе «Одарённые дети». Школа принимает самое активное участие в интеллектуальных, 

исследовательских, творческих, художественно-эстетических, спортивно-оздоровительных мероприятиях города, района, области и за её 

пределами. 

     Высшим органом управления образовательной организации в соответствии с уставом является Управляющий совет, который является 

коллегиальным органом, реализующий принцип демократического государственно-общественного характера управления образованием. 

     Здание школы типовое, двухэтажное, кирпичное. Техническое состояние школы удовлетворительное. 

     Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя с 1 по 11 классы. Продолжительность уроков 40 минут. Обучение проходит в одну 

смену. 

     Учебно-воспитательная деятельность в 1-4 классах строится по традиционной классно-урочной системе.  

     Среднее количество уроков в день в 1-4 классах – четыре-пять уроков. 

     Начало занятий в 08.00.  

     После перерыва согласно расписания начинаются занятия внеурочной деятельности. 

     По вопросам образовательной деятельности решение принимает Педагогический совет школы. Родительский комитет, являясь 

участником образовательной деятельности, оказывает помощь педагогическому коллективу в организации педагогической деятельности, 

внеурочного времени и социальной защите обучающихся. 

     В образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения образовательной деятельности, выполняется Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. Успеваемость учащихся составляет 100%, из года в год повышается 

качество знаний. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников школы соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов. Все учащиеся успешно сдают государственную итоговую аттестацию и подтверждают свои знания при 

поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения.  Школа ежегодно занимает призовые места в конкурсах «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Ученик года» на региональном уровне. Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами на 

региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Три года подряд учащиеся представляют 

Ульяновскую область в Москве и входят в пятерку лучших.  

За активную работу по воспитанию подрастающего поколения средствами туристко-краеведческой деятельности школа не раз 

награждалась грамотами федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, союза краеведов России, федерацией спортивного 

туризма России.      В районном рейтинге по здоровьесбережению школа занимает лидирующие позиции. Разработана программа «Сохранение 

и укрепление здоровья школьников». В школе создан спортивный клуб «Спартак», куда входят как учащиеся, так и педагоги. Команда 

Инзенской средней школы №2 принимает активное участие в районных спортивных соревнованиях: «Зарница», «Золотая стрелка», «Пост №1», 

«Школа безопасности», «Смотр строя и песни» и других. Регулярно школа занимает призовые места в районной спартакиаде школьников.  

Спортивно-оздоровительной работой охвачено 90 % учащихся. Ежегодно коллектив и учащиеся школы принимают участие в сдаче нормативов 

ГТО. Учебный план образовательного учреждения не допускает перегрузки учащихся, после первого урока систематически проводятся 
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динамические паузы. 100% школьников охвачены горячим питанием, овощи для школьной столовой выращиваются на пришкольном учебно-

опытническом участке. Во всех классах введён курс «Культура здоровья», оборудован центр здорового питания. Традиционным стало 

проведение олимпийских уроков, спортивных суббот, дней здоровья. 

 Образовательное учреждение не раз отмечалось благодарственными письмами и грамотами «Боевого братства», Центром 

патриотического воспитания населения Ульяновской области. На базе школы функционирует музей «Истоки» имени Куликова С.М., 

неоднократный победитель смотр-конкурса «Сохрани свою историю», работает военно-патриотический отряд юнармейцев «Наследники 

Бодина». 

     Учащиеся активно ведут поисково-исследовательскую работу. В 2016 году разыскали внука П.И. Бодина, чье имя носит школа.  

      С 1 марта 2022 года Инзенская средняя школа №2 включена в банк по выявлению и сопровождению одаренных детей Центра «Алые 

паруса», как демонстрирующую высокое качество образовательных результатов. 

      В сентябре 2021-2022 учебного года на базе школы открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей образования «Точка роста». 

Открытие данного Центра позволило охватить более 90% обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнерства. Такие как: основы программирования на языке Python, робототехника, физическая и химико-биологическая 

лаборатория. 

          С 2015 года в школе работает киностудия «ДЕТкино», благодаря гранту в рамках конкурса на оказание государственной поддержки 

проектам в сфере социально- культурной деятельности Ульяновской области «Ульяновская область – творческий регион», в номинации 

«Ульяновская область- территория культуры и искусства» Киностудия становится ежегодно победителем кинофестиваля «Первый шаг. Первый 

кадр», в конкурсах короткометражных видеороликов, которые проводит Ульяновская региональная общественная организация «Центр 

предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма».  

      В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году на базе школы открыта 

«Мультстудия». В 2022 году Инзенская средняя школа №2 включена в перечень общеобразовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы на территории Ульяновской области с целью реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительных программ «Школа безопасности» 

     На высоком организационном уровне проводится летний отдых школьников в оздоровительном лагере «Кино, кино, кино», в лагере 

труда и отдыха обучающиеся совмещают общественно-полезный труд и отдых. Ведется целенаправленная экологическая работа. На базе школы 

функционирует духовой оркестр. Так в 2020 году школа награждена Грамотой Областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» за высокие показатели в работе, популяризацию дополнительного 

образования и качественную предпрофильную подготовку обучающихся. 

            По результатам независимой оценки качества образования в 2020- 2021 учебном году, удовлетворённость работой учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, получателями услуг составила 99 %. 

В МБОУ Инзенская СШ №2 ведётся большая профилактика по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся, 

работает Совет профилактики правонарушений и преступлений среди учащихся, Управляющий совет, Совет отцов. 

       Процесс воспитания в МБОУ Инзенская СШ № 2 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ Инзенская СШ № 2 являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное  

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 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 детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 
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их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогическими работниками, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

− 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; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

       Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов внеурочной деятельности (далее – курс ВД), занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – ДООП): поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих направлений: 

1) «Разговор о важном», 1 час . Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Курс «Разговоры о важном» 1-4 класс 

2)«Дополнительное изучение учебных предметов, 3 часа (занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся)». Курсы внеурочной деятельности по дополнительному или углубленному изучению 

школьниками учебных предметов; занятия в рамках их исследовательской и проектной деятельности; занятия, дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы; специальные занятия для школьников с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации . Главной целью этих внеурочных занятий является 

интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. Эти занятия направлены на формирование ценностного отношения школьников к знаниям как залогу их 

собственного будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов 

России. 
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курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности : курс внеурочной деятельности «В мире 

книг», курс внеурочной деятельности «Изучаем русский язык», курс внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», курс внеурочной 

деятельности «Умники и умницы» 

3)«Формирование функциональной грамотности»,1 час. Занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на развитие их предпринимательского 

мышления. Главной целью этих внеурочных занятий является развитие у школьников способности применять приобретённые на обычных 

уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. Эти 

внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических принципов – связь образования с жизнью. 

курс внеурочной деятельности «Инфознайка» 

4)«Профориентационная работа, 1 час (занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся)». Главной их целью является формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и своей будущей профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. В рамках профориентационных занятий проходит не только знакомство 

школьников с миром профессий и способами получения профессионального образования, но и помощь им осваивать важные 

надпрофессиональные навыки - общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в 

будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важной составляющей занятий является работа, направленная 

на познание ребенком самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Это поможет ему стать увереннее в себе, адекватнее оценивать 

свои силы и возможности. 

курс внеурочной деятельности «В мире профессий» 

5)«Развитие личности и самореализации обучающихся, 2 часа( занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии)».  

-занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых ,театральных или кружках художественного 

творчества. Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре.   

-занятия школьников в спортивных объединениях - секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их целью 

является физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

-занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности. Главная их цель – оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: курс внеурочной деятельности «Домисолька» 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика», курс внеурочной 

деятельности «Футбол в школе» 
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6)«Комплекс воспитательных мероприятий», 2 часа (занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса совместных дел 

воспитательной направленности. 

Это педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, активистов музея, юнармейского отряда экологических отрядов; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией; Совета 

старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе . Целью таких занятий является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. Такие внеурочные занятия направлены на 

обеспечение благополучия детей в образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою ответственность за 

происходящее в школе, понимать, что именно они могут повлиять в школьной жизни и знать, как это можно сделать. 

Курсы патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

Курс внеурочной деятельности «Орлята России» 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в 

неделю); 

еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 
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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; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

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 (не реже 1 раза в триместр), 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 (актива) 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 организации; 

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 другие) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы – акции «Мы 

помним!» и др. 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, «Прощание с начальной школой»; 

− церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, города, области. 

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
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направленности; 

− разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности – акции РДДМ; 

− 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 других), 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 школы; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

   Развитие туризма в МБОУ Инзенская СШ №2  помогает школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной и природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях, укрепляет здоровье детей, закаляет характер, тренирует организм, развивает в 

каждом ребенке ловкость, моральную и физическую силу, выносливость .  В туристских походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.  

• однодневные и многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок 

и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).   

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету;  

 

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: 
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− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной символикой Российской Федерации, 

Ульяновской области, города Инзы, 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, Ульяновской области  

          Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Окружающая среда школы складывается из 

важных событий:  

   -рекреации 1 этажа, где размещена Государственная символика, шахматная комната, стенды различной тематики.  

-рекреации 2 этажа: стенды различной тематики, кабинет «Мультстудия». 

Уже сложилась традиция проведения экскурсий в нашем музее для учащихся других школ в рамках акции «Школьный музей приглашает 

друзей», поэтому мы уделяем значительное внимание знакомству учащихся разных школ с материалами музея. Для первоклассников мы 

проводим экскурсии в первые сентябрьские дни. А в течение года - для учащихся всех классов. В работе музея используются разнообразные 

формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет 

каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города 

Инза, выпускников школы, у своих родителей и т.д. Работая в группах, создают музейные экспозиции, готовят буклеты по различной тематике. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. Педагоги вовлекают школьников в деятельность, которая 

им интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной профессией, 

пройти несколько профессиональных проб.  

С 2022 года в школе создан Центр детских инициатив - пространство ученического самоуправления, место сбора команд (обществ, 

кружков) по направлениям интересов детей; место встреч с детскими общественными объединениями (движениями), родительским, 

педагогическим, профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий, проектной деятельности, игр; рабочее место 

советника по воспитанию и педагога-организатора; место для проведения мероприятий внеурочной деятельности, дополнительного 

образования детей; центральное место детского объединения, штаба ребят, место встреч и сборов. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

создание и деятельность в школе и классах представительных органов родительского сообщества (Совет отцов, Родительский комитет, 

родительские активы классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 
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деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете Школы, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

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", 

сообществе школа в социальной сети «Вконтакте», 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 коле в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

участие в деятельности Родительского патруля (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) – в течение первой недели 

после каникул, комиссии родительского контроля организации ; 

участие в проведении занятий курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в начальной школе предусматривает:  

организацию и деятельность органов ученического самоуправления: классных активов, избранных обучающимися в процессе классных 

деловых игр ; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

организация и проведение социальных акций, направленных на формирование социальной активности обучающихся; 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры является 

формирование у обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и 

обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа 

жизни. Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает 

несколько направлений:  
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- организация физкультурно-спортивной , оздоровительной, просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса; - разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска».  

На внешнем уровне:  

- встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;  

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, оздоровительных учреждений. Занятия в 

спортивных школах, клубах и секциях; 

- уроки успеха 

 На школьном уровне:  

-Организация работы Совета профилактики.  

-Организация деятельности школьного консилиума.  

-Организация службы медиации/примирения.  

-проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетические кроссы, соревнования, эстафеты, 

спортивные конкурсы;  

-мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

-мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;  

-мероприятия, проводимые в рамках Единого дня безопасности; 

-мероприятия, проводимые в рамках программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.), внеурочной 

деятельности; -мероприятия по формированию правовых знаний;  

-психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; 

 -встречи с выпускниками; использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, бесед, 

лекций, диспутов и круглых столов.  

На индивидуальном уровне: 

 -индивидуальная работа с детьми и родителями: выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении и учёте пдн (диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая).  

-Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика).  

-профилактические акции.  

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 
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− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями организаций-партнеров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни школы, города Инза, Ульяновской области, 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. 

Социальные партнеры МБОУ Инзенская СШ № 2 имени П.И. Бодина:  

1. «Управление культуры и организации досуга населения» МО        Инзенский район 

2. Инзенский районный Центр детского творчества.  

3. Инзенская детско-юношеская спортивная школа  

4. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова  

5. ГУЗ «Инзенская районная больница» 

6. ОО «Боевое братство» Инзенского района  

7. Совет ветеранов МО «Инзенский район»  

8.Инзенский техникум отраслевых технологий, экономики и права                           

 9.Инзенский филиал УлГУ  

10 . Центр культурного развития г. Инза  

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий ;  
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий ;  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

   

Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы в 1-4 классах создано детское общественное объединение «Орлята России»(НОО) – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

• 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;  

• организацию общественно полезных дел, 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. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения.  

• 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.   
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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 рамках следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;   

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;     

• школьная киностудия ДЕТКИНО и мультстудия, в рамках которых создаются ролики, клипы, мультики, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории;  участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

Модуль «Школьный лагерь» 

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из приоритетных социальных задач. Очень важно, чтобы дети проводили свой 

досуг в настоящей слаженной команде сверстников под руководством педагогов. Каникулярное время – это 

• возможность укрепления и сохранения здоровья детей; расширения поля социального взаимодействия; 

• возможность изменить круг общения как со взрослыми, так и со сверстниками, реализовать собственные интересы, потребности, 

открыть в себе новые способности; 

• возможность получить позитивный опыт в организации собственного досуга. 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, 

виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих направлениях: 

1. «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому 

разнообразию, формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям:  

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный план воспитательной работы и проводятся по единым 

федеральным методическим рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей; 6 июня - День русского языка; 

12 июня - День России; 22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня -День молодежи; 8 июля - День семьи, любви и верности; 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

2. «Ключевые мероприятия детского лагеря» 
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Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского лагеря предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий согласно перечню основных государственных и народных праздников, 

памятных дат.  

- Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации; 

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

3. «Отрядная работа» 

Воспитатель организует групповую и индивидуальную работу с детьми вверенного ему временного детского коллектива – отряда. 

Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях детского 

лагеря. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития временного детского коллектива (роста межличностных отношений) и 

логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы предусматривает: 

- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, 

- формирование и сплочение отряда через игры, тренинги на сплочение и командообразование, 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они будут следовать в детском лагере; 

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

4. «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная деятельность детской группы. Основу данной методики 

составляет коллективная творческая деятельность, предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах организации 

деятельности от планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на взаимодействие коллектива, реализацию и развитие 

способностей ребенка, получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как старшие помощники и наставники детей. 

КТД могут быть отрядными и общелагерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: трудовые, познавательные, художественные, экологические, 

досуговые, спортивные. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает личность определенным видом общественного ценного 

опыта. 

5. «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы детского самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности, 

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной деятельности, предполагает реализацию детской активности и 

направлена на развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и ответственности, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержку творческой самореализации детей.  

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в организационный период. 
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На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может складываться из деятельности временных и постоянных 

органов. К временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного отряда, работа творческих и инициативных групп, работа 

советов дела. Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет отряда, совет командиров отрядов, деятельность 

клубов, штабов. Высшим органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, в ходе которого решаются основные вопросы 

жизнедеятельности лагеря, планируется работа, проходят выборы органов самоуправления, оценивается их работа. 

На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, 

культорг и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, при взаимодействии с администрацией детского лагеря. 

При формировании структуры отрядного самоуправления эффективным может оказаться применение метода чередования творческих 

поручений (ЧТП).  

6. «Дополнительное образование»  

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из основных видов деятельности и реализуется через: 

- деятельность кружковых объединений дополняющих программы смен в условиях детского лагеря.  

В рамках шести направленностей: социально-гуманитарная; художественная; естественнонаучная; техническая; туристско-

краеведческая; физкультурно-спортивная. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, отличной от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

7. «Здоровый образ жизни» 

Направление предполагает восстановление физического и психического здоровья в благоприятных природных и социокультурных 

условиях. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание ответственного отношения у детей к своему здоровью и 

здоровью окружающих, включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные соревнования, эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек и привлечение интереса детей к занятиям 

физкультурой и спортом; 

- встречи с известными (интересными) людьми - общественными деятелями, деятелями спорта, культуры и искусства и др. 

8. «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря обогащает его внутренний мир, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского лагеря. 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды предусматривает:  

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря  

- озеленение территории детского лагеря; 

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способности.  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, 

элементы   костюма и т.п.); 

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, аудио сообщения (информация, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях ; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, демонстрирующих их способности. 

9. «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, конфликтов, создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости к неблагоприятным факторам;  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в детском лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по созданию в детском лагере эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных мероприятий: антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

10.  «Работа с вожатыми и воспитателями» 

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в детском лагере являются вожатые и воспитатели, а также они 

являются важным участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. От их компетентности, профессиональной готовности, 

увлеченности зависит, насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью сообщества детского лагеря. Детский лагерь для 

ребенка начинается с вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности актуализируются ребенком, в том числе через личность 

вожатого и воспитателя. 
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Организационный раздел 

3.1 Кадровое обеспечение 

          В школе трудится 35 педагогических работников, из которых 1 учитель – «Мастер спорта РФ», 2 учителя – «Отличник народного 

просвещения Российской Федерации», 1 учитель – «Почетный работник общего образования РФ», 22 учителя аттестованы на высшую 

квалификационную категорию. Высшее образование имеют 28 человек, среднее специальное - 7.  

        

 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники школы: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала урочной 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 . 
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Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в Школе: анализ, принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, волонтёрского объединения, Родительских советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор дополнительного образования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 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 ИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 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. Обеспечивает сопровождение учащихся с ОВЗ. 
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Старшая 

вожатая, 

 куратор РДДМ 

1 Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДДМ. Вовлекает обучающихся, состоящих на различных видах учета в программы 

различные мероприятия. 

Классный  

руководитель 

22 Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

35 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Педагог-

методист 

1 Организует обучение педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам воспитания и 

социализации. 

Учитель-логопед 

 

1 

 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

консультации родителей (законных представителей) в рамках своей компетентности. 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

         Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ Инзенская СШ №2 связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-

правового обеспечения: 

Положение о классном руководстве   

Положение об организации дежурства 

Положение об отряде юных инспекторов движения  

Положение о Совете отцов 

Положение о юнармейском отряде «Наследники Бодина» 

Положение о волонтерском движении 

Положение об организации экологического субботника 

Положение об использовании средств мобильной связи 

Положение об ученическом самоуправлении 

Положение о детском школьном объединении  

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о классном часе 

Положение о внутришкольном профилактическом учёте обучающихся 

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Положение о работе с обучающимися и семьями, находящихся в социально опасном положении   

Положение о родительском комитете  

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Положение об организации дополнительного образования  

Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

Положение о школьном ученическом самоуправлении  

Положение о школьном спортивном клубе «Спартак».  

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом проводятся регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

При необходимости, обучение осуществляется индивидуально на дому. 
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Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Обеспечено социально-психологическое сопровождение. 

Организована педагогическая поддержка. 

Проводятся консультации родителей (законных представителей) педагога-психолога, социального педагога. 

Проводятся коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Оказывается помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Проводятся консультации педагога-психолога. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей среды, символике школы; 



183 
 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 
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наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на заседании Штаба воспитательной работы, методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. По результатам педагогического 

наблюдения в конце учебного года проводится мониторинг уровня сформированности личностных результатов обучающихся по 

направлениям воспитательной деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС НОО. Результаты педагогического наблюдения 

заносятся в автоматизированные карты учащихся, а затем – в автоматизированные таблицы по школе, что значительно облегчает процесс 

обработки данных и получения информации о «западающих» направлениях воспитательной работы в классе, параллелях, уровнях 

образования, школе. Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного года, по наиболее 

проблемным направлениям воспитания планируется работа, направленная на повышение эффективности воспитательных воздействий.   

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд психологических исследований личностных результатов 

обучающихся, результаты которых также учитываются при анализе воспитательного процесса. 

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько 

сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.  Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе при помощи классных руководителей с привлечением 

родительских активов класса, Родительского комитета школы, Совета старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

является анкетирование обучающихся, родителей и педагогов . Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых основных школьных дел, мероприятий; 

− организации внешкольных мероприятий; 

− организации трудовой деятельности обучающихся; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу 

в течение следующего учебного года. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного 

года. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Инзенская средняя школа №2 имени П.И. Бодина (далее 

– учебный план) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП НОО для обучающихся с 

НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная деятельность, которая организуется по 

различным направлениям, способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 

часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки 

обучающихся. 
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АОП НОО, является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной работы и коррекционные курсы:  

«Речевая практика»  

«Основы коммуникации»  

«Психомоторика и развитие деятельности»;  

«Двигательная коррекция».  

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-

4 обучающихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В расписании дополнительно (помимо обязательных 

уроков адаптивной физической культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и 

(или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных 

нарушений обучающихся. Количество часов на каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости от 

тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество 

часов на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны 

соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
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Учебный план 

 

3.2 Календарный учебный график 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 2 2 4 

Чтение 2 2 4 

Речевая практика 0,5 0,5 1 

Математика Математика 1 3 4 

Естествознание Мир природы и человека 0,25 0,75 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

Рисование 0,25 0,75 1 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 1 2 3 

Технология Труд (технология) 0,25 0,75 1 

Итого:  7,5 12,5 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 1 0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8,5 12,5 21 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Педагог-психолог «Психомоторная и двигательная коррекция» 2 0 2 

ЛФК 2 0 2 

Учитель-логопед «Речевая практика» 1 0 1 

Итого:  5 0 5 
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Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Инзенская средняя школа №2 имени 

П.И. Бодина на 2024 – 2025 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Инзенская 

средняя школа №2 имени П.И. Бодина составлен в соответствии с: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 12.08.2022 № 732) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки 

и Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования» 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки 

и Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования» 

- Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 06.05.2024 №73-ИОГВ-01-06/3248 исх «Об организации 

образовательной деятельности в 2024-2025 учебном году». 

 - Устав МБОУ Инзенская СШ №2; 

 Календарный учебный график МБОУ Инзенская СШ №2 определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха (каникул) по календарным периодам учебного года: 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, триместров; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

  Календарный учебный график рассматривается Педагогическим советом МБОУ Инзенская СШ №2 и утверждается приказом 

директора.  Изменения в Календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом МБОУ 

Инзенская СШ №2.  Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская средняя школа №2 имени П.И.Бодина в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с Календарным учебным графиком.        

Перечень образовательных программ, реализуемых в школе 

• Общеобразовательная программа начального общего образования 

• Общеобразовательная программа основного общего образования 

• Общеобразовательная программа среднего общего образования, естественно-научный профиль 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи вариант 5.1  

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра вариант 8.1, вариант 8.2 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата вариант 6.1, вариант 6.3 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития СИПР вариант 2  
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•  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Календарные периоды учебного года 

 1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

 1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

 1.3. Продолжительность учебного года: 

 – 1-е классы – 33 недели; 

 – 2–4-е классы – 34 недель. 

 Обучающиеся первых - четвертых классов обучаются в школе по 5-дневной учебной неделе. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях 

         

1-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I триместр 02.09.2024 17.11.2024 11 50 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 52 

III триместр 25.02.2025 17.05.2025 11 52 

Итого в учебном году 33 154 

 

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I триместр 02.09.2024 17.11.2024 11 50 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 52 
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III триместр 25.02.2025 26.05.2025 12 56 

Итого в учебном году 34 158 
     

2.2. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  

каникул (в  

календарных днях) Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 07.10.2024 13.10.2024 7 

Вторые осенние каникулы 18.11.2024 24.11.2024 7 

Первые зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 

Вторые зимние каникулы 17.02.2025 23.02.2025 7 

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 7 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Итого 135 
    

2–4-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  

каникул (в  

календарных днях) Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 07.10.2024 13.10.2024 7 

Вторые осенние каникулы 18.11.2024 24.11.2024 7 

Первые зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 

Вторые зимние каникулы 17.02.2025 23.02.2025 7 
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Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 7 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Итого 135 
    

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная  
деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
в академических часах 

 1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная 47 

 

4. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:00–08:35 08:00–08:35 08:00–08:40 

1-я перемена 08:35–08:45 08:35–08:45 08:40–08:50 

2-й урок 08:45–09:20 08:45–09:20 08:50–09:30 

Динамическая пауза 09:20–10:00 09:20–10:00 09:45–10:25 

3-й урок 10:00–10:35 10:00–10:35 10:45–11:25 

3-я перемена – 10:35–10:45 11:25–11:45 

4-й урок – 10:45–11:20 11:45–12:25 

4-я перемена – – 12:25–12:35 

5-й урок – – 12:35-13:15 

Внеурочная деятельность с 11:15 c 12:00 c 13:55 
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 Продолжительность уроков в первых классах в сентябре – декабре 2024-2025 учебного года - 35 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут. 

 В первых классах между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и один день 5 уроков по 40 минут каждый. 

       Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания. Обучение в первых классах проводится без домашнего задания. 

Классные часы проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 30 минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в 

учебный план. 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 08:50–09:30 15 минут 

3-й 09:45-10:25 20 минут 

4-й 10:45–11:25 20 минут 

5-й 11:45–12:25 10 минут 

Внеурочная деятельность c 13:05 – 

 

Продолжительность уроков во 2-4-х классах - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Обучение 

в первых классах и в 1 полугодии вторых классов проводится без балльного оценивания. Со 2 полугодия во вторых классах вводится балльное 

оценивание. По результатам триместров выставляются оценки. Классные часы проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 30 

минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в учебный план. 

         Во всех классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения, обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз. 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4 классах с 14 апреля 2025 года по 16 мая  

2025 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 
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1-й Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Административная контрольная работа; ВПР для 4 классов 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Математика  Административная контрольная работа; ВПР для 4 классов 

2–4-е Окружающий мир Тестирование; ВПР для 4 классов  

4-й ОРКСЭ Собеседование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Творческая работа 

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

 

6. Группы продленного дня 

 В школе организована группа продленного дня.  

Режим работы группы продленного дня 

День недели Время 

Понедельник  12.50– 14.50 

Вторник 12.50 – 14.50 

Среда 12.50 – 14.50 

Четверг 12.50 – 14.50 

Пятница 11.50 – 12.50 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 
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-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

-поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

-формирование культуры поведения в информационной среде. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены: 

-особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

-особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные особенности региона, 

где находится образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие требования: 

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

-учебные курсы и факультативы; 

-художественные, музыкальные и спортивные студии; 

-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

-общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации дополнительного образования, культуры и спорта. В этом 

случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 
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учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

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

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

часов Класс Руководитель 
Расписание 

День недели Время проведения 

1.  Разговор о важном 1 1 А Ладонина Е.Н. Понедельник 08:00-08:40 

2.  Орлята России 1 1 А Ладонина Е.Н. Вторник 11:45-12:25 

3.  Подвижные игры 1 1 А Ладонина Е.Н. Пятница 11:45-12:25 

4.  Разговор о важном 1 1 Б Малышева Н.В. Понедельник 08:00-08:40 

5.  Орлята России 1 1 Б Малышева Н.В. Понедельник 13:05-13:45 

6.  Жарптица 1 1 Б Малышева Н.В. Вторник 12:10-12:50 

7.  Разговор о важном 1  2 А Сарбаева Н.Ю. Понедельник 08:00-08:40 

8.  
Математика вокруг 

нас 

1 2А 
Сарбаева Н.Ю. 

Четверг 13:05-13:45 

9.  В мире книг 1 2А Сарбаева Н.Ю. Пятница  13:05-13:45 

10.  Орлята России 1 2А Сарбаева Н.Ю. Вторник 13:05-13:45 

11.  Разговор о важном 1 2Б Кузнецова Н.Е Понедельник 08:00-08:40 

12.  Подвижные игры 1 2Б Кузнецова Н.Е Понедельник 13:05-13:45 
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13.  В мире книг 1 2Б Кузнецова Н.Е Среда 13:05-13:45 

14.  Орлята России 1 2Б Кузнецова Н.Е Вторник 13:05-13:45 

15.  
Математика вокруг 

нас 

1 2Б 
Кузнецова Н.Е 

Четверг 13:05-13:45 

16.  Изучаем Русский язык  1 2Б Кузнецова Н.Е Пятница 12:05-12:45 

17.  Разговор о важном 1 3А Ведяшкина Н.П. Понедельник 08:00-08:40 

18.  Орлята России 1 3А Ведяшкина Н.П. Четверг 13:05-13:45 

19.  Подвижные игры 

1 3А 

Ведяшкина Н.П. 

Каникулярное 

время 

(Пн,Вт,Ср) 

с 09:00 до 11:00 

20.  Разговор о важном 1 3Б Серякова Н.В. Понедельник 08:00-08:40 

21.  Орлята России 1 3Б Серякова Н.В. Среда 13:05-13:45 

22.  В мире книг 1 3Б Серякова Н.В. Пятница 11:40-12:20 

23.  Шахматы 1 3Б Серякова Н.В. Четверг 12:35-13:15 

24.  Разговоры о важном 1 4А Беляева Ю.В. Понедельник 08:00-08:40 

25.  Орлята России 1 4А Беляева Ю.В. Четверг 12:05-12:45 

26.  Разговор о важном 1 4Б Володина Т.П. Понедельник 08:00-08:40 

27.  Орлята России 1 4Б Володина Т.П. Четверг 12:05-12:45 

28.  
Занимательная 

грамматика 

1 
4Б 

Володина Т.П. Среда 13:05-13:45 

29.  Разговор о важном 1 4В Темаева Н.В. Понедельник 08:00-08:40 

30.  Орлята России 1 4В Темаева Н.В. Среда 12:05-12:45 

31.  
Занимательная 

грамматика 

1 
4В 

Темаева Н.В. Четверг 13:05-13:45 

32.  Домисолька 1 1 Борисова С.В. Четверг 12:35-13:15 

33.  Домисолька 1 2 Борисова С.В. Среда 12:35-13:15 

34.  Домисолька 1 3 Борисова С.В. Понедельник 12:35-13:15 

35.  Домисолька 1 4 Борисова С.В. Пятница 12:35-13:15 

36.  Шахматы 
2 

2 Айрапетян Г.Л. 
Вторник 13:05-13:45 

13:45-14:20 

37.  Шахматы 

2 

4 Айрапетян Г.Л. 

Пятница 13:05-13:45 

13:50-14:20 

 

38.  Киноурок 1 2 Коляченков М.Е. Четверг 15:00-16:00 
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39.  Мультстудия 1 4 Коляченков М.Е. Четверг 15:00-16:00 

40.  Футбол в школе 2 4А Марфин Ю.В. Суббота 12:00-14:00 

41.  Юный краевед 1 3 Эшенбренер В.В. Понедельник 12:35-13:15 

42.  
Баскетбол. 

Спортивные игры 

1 
3Б Мартыновских Ю.С. 

Пятница 11:45-12:25 

43.  ЛФК 
1 Дети с 

ОВЗ 
Мартыновских Ю.С. 

Среда 12:35-13-15 

 

1320 – максимальное количество часов внеурочной деятельности за уровень обучения. 

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения самих обучающихся выбирают курсы внеурочной деятельности из 

перечня, предложенного организацией в части, формируемой участниками образовательных отношений. Максимальное количество выбранных 

курсов должно быть не более 1320 часов на одного ребенка. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно сокращение 

количества часов внеурочной деятельности. 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии 

с календарным планом 

воспитательной работы. 

1-4 Август Учителя начальных классов 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

1-4 В течение учебного года Учителя начальных классов 

 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

1-4 В течение учебного года Учителя начальных классов 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

1-4 В течение учебного года Учителя начальных классов 
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ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов. 

Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

1-4 В течение учебного года Учителя начальных классов 

 

Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

1-4 В течение учебного года Учителя начальных классов 

 

Организация участия 

обучающихся в дистанционных 

интеллектуальных играх. 

1-4 В течение учебного года Учителя начальных классов 

 

День окончания Второй мировой 

войны (1945 г.) 

1-4 03.09 Учителя начальных классов 

175 лет со дня рождения 

российского ученого-физиолога 

И.П. Павлова (1849 – 1936) 

1-4 26.09 Учителя начальных классов 

105 лет со дня рождения педагога 

В.А. Сухомлинского (1918 – 

1970) 

1-4 28.09 Учителя начальных классов 

День Интернета 1-4 30.09 Учителя информатики 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

150 лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха 

1-4 09.10 Учителя начальных классов 

 

210 лет со дня рождения 

великого русского поэта и 

прозаика М.Ю. Лермонтова 

(1814 – 1841) 

1-4 15.10 Учителя начальных классов 

95 лет со дня рождения 

легендарного российского 

футболиста Л.И. Яшина (1929 – 

1990) 

1-4 22.10 Учителя физической культуры 
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195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828—

1910) 

1-4 09.11 Учителя начальных классов 

 

95 лет со дня рождения 

российского композитора, 

народной артистки СССР А. Н. 

Пахмутовой (р. 1929) 

1-4 09.11 Учитель музыки 

День воинской славы России. 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

1-4 05.12 Учителя начальных классов 

День прав человека.  1-4 10.12 Учителя начальных классов 

225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова 

(1799–1852) 

1-4 23.12 Учителя начальных классов 

 

День заповедников и 

национальных парков России 

1-4 11.01 Учителя начальных классов 

160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–

1911) 

1-4 19.01 Учителя начальных классов 

 

Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без 

Интернета. 

1-4 28.01 Учителя начальных классов 

125 лет со дня рождения 

российского композитора, 

народного артиста РСФСР И. О. 

Дунаевского (1900–1955) 

1-4 30.01 Учитель музыки 

280 лет со дня рождения 

русского адмирала Ф. Ф. 

Ушакова (1745–1817) 

1-4 24.02 Учителя начальных классов 

 

450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Фёдорова 

(1574) 

1-4 14.03 Учителя начальных классов 
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280 лет со дня рождения 

русского живописца-пейзажиста 

С. Ф. Щедрина (1745–1804) 

1-4 17.04 Учителя начальных классов 

 

День воинской славы России. 

День победы русских воинов 

князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

1-4 18.04 Учителя начальных классов 

Всемирный день Земли. 1-4 22.04 Учителя начальных классов 

185 лет со дня рождения 

русского композитора П. И. 

Чайковского (1840–1893) 

1-4 07.05 Учитель музыки 

195 лет со дня рождения 

русского живописца А. К. 

Саврасова (1830–1897) 

1-4 24.05 Учитель изобразительного 

искусства 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 24.05 Учителя начальных классов 

Организация учащихся в 

школьных, муниципальных , 

региональных, федеральных 

конкурсах, викторинах и 

олимпиадах. 

  

1-4 В течение года Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя 

сбережений Уроки 

энергосбережения в школах. 

Уроки финансовой грамотности 

1-4 23-28 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Уроки цифры 1-4 В течение года Классные руководители 

Уроки военной истории, 

приуроченные дням воинской 

славы и памятным датам 

российской истории 

1-4 В течение года Классные руководители 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Организация внеурочной 

деятельности 

1-4 В течение года 

(по отдельному плану) 

Директор, заместитель 

директора по ВР, заместитель 

директора по УВР 

Утверждение программ 

внеурочной деятельности и 

плана внеурочной деятельности 

1-4 август Директор, заместитель 

директора по ВР и УВР  

Осуществление контроля за 

внеурочной деятельностью 

1-4 В течение года Директор, заместитель 

директора по ВР и УВР 

3. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Подготовка папки классного 

руководителя 

1-4 До 18 сентября Классные руководители 

Разработка 

документации(планы, тематика 

классных часов, кл. 

родительских  собраний) 

1-4 До 18 сентября Классные руководители 

Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

1-4 Еженедельно по понедельникам Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Классные руководители 

12 сентября – День семейного 

общения (Закон Ульяновской 

области от 03.06 2009 № 65-ЗО 

«О праздниках и памятных датах 

Ульяновской области) 

1-4 12.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

15 сентября – День родного края 

(Закон Ульяновской области от 

03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах 

Ульяновской области) 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 1 октября Классные руководители 

20 ноября – Всемирный день 

ребенка 

1-4 20 ноября Классные руководители 
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День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-4 20 ноября Классные руководители 

22 декабря 

День герба и флага Ульяновской 

области 

(установлен Законом 

Ульяновской области от 03.06 

2009 № 65-ЗО «О праздниках и 

памятных датах 

1-4 23 декабря Классные руководители 

День Александра Невского 1-4 6 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9 декабря -Международный день 

борьбы с коррупцией 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День конституции РФ 1-4 12 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

12 декабря - 

День отечественной истории 

(установлен Законом 

Ульяновской области от  

03.06 2009 

 № 65-ЗО 

 «О праздниках и памятных 

датах Ульяновской области» 

 

1-4 12 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Российского студенчества 1-4 24 января Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 27 января Классные руководители 

5 февраля – 

100 летие Матросова Александра 

Матвеевича (1924-1943) Героя 

Советского Союза 

1-4 3 февраля Классные руководители 

6 февраля –– Всемирный день 1-4 6  Классные руководители 
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безопасного интернета 

(Мероприятия проводятся в 

рамках Концепции информации 

безопасности детей в 

Российской Федерации, 

утв.расп.Прав-ва РФ от 

28.04.2023 № 1105-р) (вторая 

неделя февраля вторника, 

ежегодно) 

февраля 

День Российской науки 1-4 7 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные руководители 

День космонавтики 1-4 14 апреля  Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа  нацистами 

1-4 18 апреля Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Классные руководители 

Классные часы посвященные 

Году Семьи 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классный час посвященный 60 

лет со дня выхода на орбиту  

корабля серии «Восход 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классный час посвященный 160 

лет со дня рождения писателя  

Н.А. Островского 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классный час посвященный 230 

лет со дня рождения поэта  А.С. 

Грибоедова 

1-4 В течение года Классные руководители 

Школьный и муниципальный 

конкурс «Самый классный 

классный» 

Классный руководители В течение года Зам. директора по ВР 



206 
 

Школьный и муниципальный 

конкурс «Воспитать человека» 

Классный руководители В течение года Зам. директора по ВР 

4. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Праздник, посвященный Дню 

учителя 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

8 октября - День школьника 

(установлен Законом 

Ульяновской области от 03.06 

2009 № 65-ЗО «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской 

области) 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

День отца 1-4 октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 

Праздник ко Дню матери 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Рождения Деда Мороза 1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Проведение новогодних 

мероприятий 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

19 января – День образования 

Ульяновской области 

(установлен 

ЗакономУльяновской области от 

03.06 2009 

 № 65-ЗО  

«О праздниках и памятных датах 

Неделя открытий из истории 

Ульяновской области в 

образовательных организациях 

Ульяновской области (в рамках 

празднования областного 

1-4 январь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 
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праздника День образования 

Ульяновской области) 

Проведение мероприятий ко 

Дню защитника Отечества 

1-4 февраль Классные руководители 

Малая Академия 1-4 февраль Классные руководители 

Праздничный концерт 

посвященный 8 Марта 

«Звенящая капель» 

1-4 март Зам. директора по ВР 

Прощание с Азбукой 1 март Классные руководители 

Международная акция «Читаем 

детям о войне» (участие 

региона) 

1-4 май Классные руководители 

Мероприятия/акции/конкурсы ко 

Дню Победы 

1-4 май Классные руководители 

Выпускной 1-4 май Классные руководители  

Торжественная линейка, 

посвящённая Последнему 

звонку. 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Конкурсы поделок, рисунков и 

плакатов 

1-4 По отдельному плану Классные руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Тематические мероприятия на 

базе школьного и районного 

музея. 

1-4 В течение учебного года Классные 

руководители 

Тематические мероприятия на 

базе Инзенской районной 

библиотеки . 

1-4 В течение учебного года Классные 

руководители 

Городские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы 

1-4 В течение учебного года Старшая вожатая 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Основы туризма  1-4 В течение года Учитель физической культуры 

Культпоходы в кинотеатр «Заря» 1-4 В течение года Классные руководители  
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Туристские походы 3-4 По плану Учитель физической культуры 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

г.Инза 

3-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 3-4 В течение года Классные руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение государственной 

символики в классных уголках. 

1-4 В течение учебного года Классные руководители  

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение в рекреациях школы 

карт России, Ульяновской 

области 

1-4 В течение учебного года Заместитель  

директора по ВР  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

Оформление стендов, кабинетов 

к различным праздникам  

 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации. 

1-4 В течение учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель  

директора по ВР  

Старшая вожатая. 

Оформление территории школы 1-4 В течение года Классные руководители 

Родители 

7. Взаимодействие с родителями(законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

1-4 По плану Администрация школы 

Работа общешкольного 

родительского комитета 

1-4 По плану Председатель родительского 

комитета 



209 
 

Классные родительские 

собрания 

 

1-4 1 раз в триместр Классные руководители 

Работа Совета отцов 1-4 По плану Председатель Совета отцов 

Работа Управляющего совета 1-4 По плану Председатель Управляющего 

совета 

Работа консультативного центра 1-4 По плану Педагогический коллектив 

Служба медиации 1-4 По плану Руководитель службы медиации 

Индивидуальные консультации 1-4 По мере необходимости Педагогический коллектив 

Участие в конкурсах «Семья 

года», «Мама года», «Папа года» 

1-4 По мере необходимости Педагогический коллектив 

Родители 

8. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор старосты класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями  

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация деятельности 

Центра детских инициатив. 

1-4 В течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Организация деятельности в 

школе первичного отделения 

РДДМ 

3-4 В течение года Классные руководители 

Торжественные посвящения в 

участники РДДМ. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение Всероссийских и 

региональных  акций РДДМ 

2-4 В течение года Классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проведение Единых дней 

безопасности 

1-4 ежемесячно Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

1-4 октябрь Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 
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Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних 

1-4 Ноябрь-декабрь Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Месячник правового 

просвещения населения 

1-4 Февраль -март Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Межведомственные операции 

«Занятость» и «Подросток» 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Дни Права 1-4 В течение года классные руководители 

Недели антикоррупционных 

инициатив  

1-4 В течение года классные руководители 

Участие в фестивале ГТО 2-4 В течение года классные руководители 

Областная акция «Красный 

тюльпан надежды» 

3-4 В течение года классные руководители 

Тематические беседы и инфо 

уроки по вопросу 

экстремистской деятельности 

1-4 В течение года классные руководители 

Реализация профилактической 

программы «Подросток» 

1-4 В течение года классные руководители 

Декады и месячники 

посвященные ЗОЖ   

1-4 В течение года классные руководители 

10. Социальное партнёрство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Участие в фестивалях, 

мероприятиях и конкурсах, 

организованных Инзенским 

районным центром де тского 

творчества 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР , классные 

руководители 

Участие в фестивалях, 

мероприятиях и конкурсах, 

организованных Инзенской 

ДЮСШ  

1-4 В течение года Зам.директора по ВР , классные 

руководители 

Профилактические беседы 

организованные ГУЗ Инзенская 

районная больницей 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР , классные 

руководители 

Организация и проведение 

совместных мероприятий 

совместно с Советом ветеранов 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР , классные 

руководители 

Организация и проведение 

совместных мероприятий 

совместно с ОО Боевое братство 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР , классные 

руководители 

Организация и проведение 

совместных мероприятий 

совместно с Центром 

патриотического воспитания 

Ульяновской области 

2-4 В течение года Зам.директора по ВР , классные 

руководители 

11. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Просмотр видеоуроков о 

профессиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 3-4 В течение года Классные руководители 

«Классные встречи» в рамках 

федерального проекта 

«Социальные лифты для 

каждого» 

3-4 В течение года Классные руководители 

Профориентационные игры 1-4 В течение года Классные руководители 
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Профориентационные часы 

общения с приглашением 

специалистов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Уроки успеха на предприятиях 1-4 В течение года Классные руководители 

Неделя без турникетов 1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в тестирование 

многофункциональной 

грамотности PISA 

1-4 В течение года Классные руководители 

Недели финансовой грамотности 1-4 В течение года Классные руководители 

12. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посвящение в «Орлята России» 1-4 октябрь Старшая вожатая 

Собрания и деятельность 

объединения «Орлята России» 

1-4 1 раз в триместр Старшая вожатая 

Классные руководители 

Участие в акциях и конкурсах 

РДДМ 

2-4  В течение года Старшая вожатая 

Эколята 1-4  В течение года Старшая вожатая 

Классные руководители 

13. Школьные медиа 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа в «Мультстудии» , 

участие в съемках школьной 

киностудии «ДЕТКИНО» 

1-4 В течение года Концертмейстер 

Освещение школьной жизни на 

официальном сайте ВК 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

 

14. Школьный лагерь(мероприятия согласно программе лагеря) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Школьный лагерь с дневным 

пребыванием «Кино,кино,кино» 

1-4 Июнь-Июль Начальник лагеря 

Трудовые десанты 1-4 Июнь-Июль Начальник лагеря 

Занятие в объединениях доп. 

образования 

1-4 Июнь-Июль Начальник лагеря 
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Проект «Киноуроки в школе» 1-4 Июнь-Июль Начальник лагеря 

Туристические походы 1-4 Июнь-Июль Начальник лагеря 

Мероприятия посвященные 

Дням Единых действий 

1-4 Июнь-Июль Начальник лагеря 

 

3.5 Характеристика условий реализации программы 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной организации, направлена на: 

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

-обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 



214 
 

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

При реализации ФАОП НОО должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися с НОДА 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Специальные условия должны обеспечивать возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения АОП НОО всеми обучающимися с НОДА; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, и через использование возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в том числе с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

-учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с НОДА; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке АОП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, формируемой участниками образовательного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой МБОУ Инзенская СШ 

№2; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, технических средств 

обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

-обновления содержания АОП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей); 

-эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке педагогических работников. 

При реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1 Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры организации, включая параметры 

информационно-образовательной среды.  

Материально-технические условия МБОУ Инзенская СШ №2 обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АОП НОО обучающихся с НОДА.  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с НОДА отвечает не только общим, но и их 
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особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА;  

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей;  

• учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МБОУ Инзенская СШ №2, в котором осуществляется образование 

обучающихся с НОДА соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда;  

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы начального образования 

обучающихся с НОДА соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) МБОУ Инзенская СШ №2 (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию МБОУ Инзенская СШ №2 (высота и архитектура здания);  

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 • актовому и физкультурному залам  

• кабинетам медицинского назначения;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 

МБОУ Инзенская СШ №2 обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для реализации курсов коррекционно-
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развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с НОДА, является наличие доступного пространства, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

Организация рабочего пространства обучающегося с НОДА в классе предполагает выбор парты и партнера. Обязательным условием 

к организации рабочего места обучающегося с НОДА является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с НОДА соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с НОДА для варианта 6.3 составляют 5 лет (1 дополнительный класс, 1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом календарном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по 

режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних 

заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20 -

 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

При обучении детей с НОДА предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, 

в котором будет обучаться ребенок с НОДА. Общая численность класса, в котором обучаются дети с НОДА, осваивающие вариант 6.1 АОП 

НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с НОДА в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся 

– не имеющие ограничений по здоровью.  

Требования к техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с НОДА, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные 

проекторы с экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета логопеда, психолога.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы 

букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа); специальное оборудование (логопедические зонды); игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; компьютер с программным 

обеспечением; мультимедиа проектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для 

пособий и техники; рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

3.5.2 Учебно-методические условия реализации Программы 

Перечень учебников, учебных пособий и рабочих программ, обеспечивающих реализацию учебного плана начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Для реализации адаптированной основной образовательной программы 
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начального общего образования предусматривается использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья (п.3.6. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ).  

На основании ФОП НОО в МБОУ Инзенская СШ №2 реализуется УМК «Школа России», данное УМК является наиболее оптимальным 

для обучения детей с НОДА в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является актуальным и доступным для обучения детей с НОДА:  

- построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов 

и иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в процессе как урочной, так и внеурочной 

деятельности;  

- учебный материал, способы его представления, методы обучения, ориентированы на максимальное включение обучающихся в учебную 

деятельность;  

- содержит значительный воспитательный потенциал;  

- ориентирован на здоровьесбережение младших школьников;  

- включает возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, реализации педагогики 

сотрудничества;  

- ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода, заданий и вопросов, инициирующих детское действие;  

- ориентирован на практическую направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт ученика, на связь с 

реальной действительностью и другими школьными предметами на основе формирования УУД;  

- включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги; возможности для моделирования изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира;  

- имеет возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, 

фронтальной;  

- имеет возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений. 

 

№ Наименование учебника Автор (авторский 

коллектив) 

Класс, для 

которого 

разработан 

учебник 

Порядковый номер 

издания 

(переиздания) 

учебника 

Наименование 

издателя 

(издателей) 

1-4 класс 

1. Речевая практика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

Комарова С.В. 1  Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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2. Букварь для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (в 

2-х частях) 

Аксёнова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М. И. 

1  Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

3.  Математика для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (в 

2-х частях) 

Алышева Т.В. 1  Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

4. Мир природы и человека (для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (с интеллектуальными 

нарушениями) 

Кудрина С.В. 1 

дополнительный 

 Издательский 

центр «ВЛАДОС» 

5. Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Евтушенко И.В. 1  Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

6. Изобразительное искусство (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Рау М.Ю. 1  Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

7. Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Кузнецова Л.А. 1  Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

3.5.3 Кадровые условия реализации Программы 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

• педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  
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• администраторы начального общего образования, ориентированные на формирование системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 В штат специалистов МБОУ Инзенская СШ №2 реализующей вариант 6.3 АОП НОО входят: учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, вожатая, учитель-логопед. 

Педагоги МБОУ Инзенская СШ №2, которые реализуют программу коррекционной работы АОП НОО (вариант 6.3), имеют высшее 

образование.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности «Педагогика и психология». Учитель-логопед имеет 

высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия».  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В МБОУ Инзенская СШ №2, созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АОП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ Инзенская СШ №2 составляют:  

-учителя начальных классов; 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед;  

-зам.директора по начальной школе; 

-классные руководители; 

-библиотекарь;  

- медицинский работник, обеспечивающей первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

 

3.5.4 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для варианта 6.3. АОП 

НОО обучающихся с НОДА.  

Финансовые условия реализации:  
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• обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с НОДА на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность;  

• обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечивают реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА;  

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации АОП НОО МБОУ Инзенская СШ №2 опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);  

- расходами на оплату труда работников, реализующих АОП НОО;  

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляется в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает:  

1) образование обучающегося с НОДА на основе АОП НОО;  

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в МБОУ Инзенская СШ №2;  

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;  

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.   
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