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I. 1. Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ «Нурлатская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья»:                                                                                                              

- нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных курсов внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности в начальной школе разработан в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

• Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в последней редакции) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

-    Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011г.                      

№ 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания 

физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

• Учебный план ГБОУ «Нурлатская школа-интернат».  

Учебный план внеурочной деятельности начального звена ГБОУ «Нурлатская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»   обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы 

обучения в начальном звене. 

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования - создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; воспитание и 

социализация духовно-нравственной личности. 

 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий:  для расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 
Внеурочная деятельность –это часть основного образования, которая нацелена на  

помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать  

учебную мотивацию, внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаѐт дополнительные условия для развития учащихся, происходит выстраивание 

сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность 

базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 

Целью внеурочной деятельностиявляется создание условий для проявления и развития ребѐнком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального 

отдыха детей. 

Принципыорганизации внеурочной деятельностив нашей школе: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка. 

Данныепринципы определяют способы организации внеурочной деятельности, и они тесно 

связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой 

частью системы обучения, созданной в школе.Внеурочная деятельность в школе организуется по 

направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 

2. Основные направления и формы организации  внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответству-

ющих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-

урочной деятельности, определять организационные формы еѐ учетом реальных условий, осо-

бенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Внеурочная деятельностьобъединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией:экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 
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В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 

том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия 

для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, 

воспитатели, педагог дополнительного образования, педагог организатор, библиотекарь, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной 

деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который определяет общий 

объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 

3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  
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Воспитательные  результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного  

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного  

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

4. Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― 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; 
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― 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; 

― 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.  

 

II. 1. Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

 

  1 класс- IV классы: 

 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

 

В области формирования социальной культуры ― 

  1 класс- 4 классы: 
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воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

 1 класс- 4 классы: 
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы: 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 

в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование 

заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые 

могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации 

и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 

Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится ОО.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

  1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 
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представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий,  общественно-полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

 Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 

семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тради-
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ционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной  

 

направленностью, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации.  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов 

их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ;  
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сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении 

и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  
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При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

III. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

  1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 

 

IV. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе                

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
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других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

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

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ  

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
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формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека ,а также «Ручной труд».   

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной  

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,  
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самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации должны 

предусмотреть: 

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе 

жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице,в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствоватьовладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами 

оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона 

проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных 

ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия. Ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, прогулки, 

тематические беседы, праздники, экологические акции  и т.д. 
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V. Просветительская работа с родителями 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала свой 

перечень требований: 

-  Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 30-
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минутной динамической паузы, обеда и тихого часа. 

- Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с учѐтом выбора учеников 

и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчѐте 1 -2 занятия с группой в день 

непосредственно в школе. 

 - Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15 человек. 

-  Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-2 классе составляет 35 минут, если 

занятия спаренные - 70 минут с перерывом длительностью 20 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается: с 02.01.2016г. вступило в 

действие постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 об утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 

(регистрационный номер 40154) : «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 

- 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

- Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями и воспитателями 

начальных классов,в которых реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, учителями физической культуры, а также учителем 

ритмики. 

 

VI. ПЛАН 

внеурочной деятельности  1- 4 классы 

 
Направление Название курса 

Общеинтеллектуальное « Урок жизни» 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

Общекультурное «Мы танцуем и поем» 

Спортивно- оздоровительное 
 

«Азбука здоровья» 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и  

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

на ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Работа по данным направлениям ведется не только на занятиях по курсам внеурочной 

- Образовательные программы внеурочной деятельности двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждѐнными педагогическим советом. Образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает иутверждает план внеурочной деятельности. 
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деятельности, но и во время воспитательских занятий и различных мероприятий по внеклассной 
работе. 

VII. Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной  деятельности 

 

Воспитательные   результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов достигается относительно простыми формами, второй уровень - 

более сложными, третий уровень - самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности 

деятельности. 

 
 

Кла 

сс 

Уровень 

результатов 

Содержание Способ 

достижения 

Возможные 

формы 

деятельности 

 

 

 

 

1. 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретениеучащимися 

Социальногознания (обобщест-

венныхнормах,устройстве 

общества, о социально 

одобряемых инеодобряемых 

формах поведенияв обществе и 

т.д.);пониманиесоциальной 

реальности иповседневной 

жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как значимым 

носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта - 

«педагог - ученик» 

Беседа  

 

2.-3. 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта 

переживания позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, 

культура),ценностного, 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 
взаимодействии 
школьников между собой 
на уровне класса, школы, 
т.е. в защищенной, 
дружественной 
социальной среде, где он 
практически 
подтверждает 
приобретенные 
социальные знания, 
начинает их ценить  

 

отвергать) -«педагог -
ученик-коллектив» 

 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

 

4 Третий                  

уровень 

результат

ов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного  действия 

Достигается  во 

взаимодействии 

школьника 

социальными 

субъектами, в открытой 

общественной   среде - 

«педагог - ученик - 

коллектив - 

общественная 

среда»среде - «педагог - 

ученик - коллектив - 

общественная 

среда»среде - «педагог - 

ученик - коллектив - 

Проблемно

- 

ценностная  

дискуссия 

с  участием  

внешних 

экспертов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Урок жизни» для учащихся 1–4-х классов 

общеобразовательных организаций разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Программа 

внеурочной деятельности по социальному направлению по курсу «Урок жизни» на 2017-2018 

учебный год составлена на основе следующих нормативно -  правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3. Проект примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для умственно 

отсталых детей. 

4. Учебный план ГБОУ «Нурлатская школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

Целью программы внеурочной деятельности «Урок жизни» является формирование культуры 

безопасности младших школьников как качества личности, представленного в виде совокупности 

знаний и осознанных действий, направленных на понимание опасных и безопасных факторов в 

окружающей действительности, готовности к адекватной оценке опасной ситуации и способности 

выстраивать социальные взаимоотношения по обеспечению безопасных действий на уровне 

личности и группы. 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Задачи программы: 

 привитие учащимся основ культуры здорового образа жизни; 

 развитие потребностимладших школьников в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование у детей знаний о негативных факторах, наносящих вред здоровью; 

 формирование комптентностных знаний, умений, навыков, учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 патриотическое, нравственное и физическое воспитание учащихся; 

 формирование социальной активности и четкой гражданской позиции; 

 формирование социально значимых навыков в процессе коллективной коммуникативной 

деятельности, формирование опыта социально значимой деятельности; 

 формирование законопослушного поведения и правовой культуры.  

Курс изучается в рамках интеллектуального направления внеурочной деятельности школьников и 

является школьным компонентом, обеспечивающим реализацию основных направлений 

начального общего образования. Программа рассчитана на 135 учебных часа: 1 кл.- 33 ч.; 2-4 

класс – 34 часа в год. На изучение данного курса отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс.  

Основной формой организации образовательного процесса в рамках реализации данной 

программы внеурочной деятельности являются занятия, организация и проведение которых 

предполагает: 
        --задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях,  

учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

-- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

-- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика   с двумя   или 

более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение 

положительного результата; 

-- имитационные игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвы-
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чайных и экстремальных ситуациях (спортивные игры, ролевые игры и т.д.); 

-- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой информации, 

определения последовательности действий, относительного расположения объектов; 

-- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 

передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с 

незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

-- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

 

               1.Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут 

знать: 

-правила перехода дороги, перекрестка; 

-правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

-особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации; 

-характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

-способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

-правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

-меры пожарной безопасности при разведении костра; 

-наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

-систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

-опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

-места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила -

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

-основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

-основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

-рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

-порядок и правила вызова экстренных служб; 

обладать навыками: 

-разводить и гасить костер; 

-ориентирования на местности; 

-действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

-оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированыиндивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

2.Требования к результатам освоения курса 

«Урок жизни» 

 

Личностные результаты: 

- ценить и принимать базовые ценности «добро», «семья», «школа», «природа»; 

- воспитывать уважение к своей семье, родственникам, положительное отношение к школе, 

окружающим людям; 

- формировать освоение новой роли – роли ученика; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо, хорошо); 
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- формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки, 

охранительные режимные моменты (пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка, прогулка).  

 

 

Базовые учебные действия: 

РегулятивныеБУД:  

- организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-действовать согласно инструкции педагога; 

Познавательные БУД:  

- ориентироваться на листе бумаги, в предлагаемых дидактических и раздаточных материалах с 

помощью учителя; 

-владеть элементарными основами безопасного образа жизнедеятельности; 

- уметь слышать и слушать, отвечать на элементарные вопросы учителя; 

- владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- владеть умениями и навыками адекватного поведения в общественных местах. 

Коммуникативные БУД:  

-участвовать в диалоге не уроках; 

- оформлять свои мысли в устной речи; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: произносить фразы прощания и приветствия 

при встрече с людьми вне класса; 

- уметь работать в парах, микрогруппах, сотрудничать с одноклассниками, сверстниками, 

обучающимися школы. 

 

Предметные результаты:  

Базовый уровень: 
- Понимать основные понятия «опасность», «безопасность», «чрезвычайная ситуация». 

-Уметь передвигаться строем (парами) по улице. 

- Соблюдать правила дорожного движения. 

- Узнавать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети» и др. 

- Знать сигналы светофора для пешеходов (красный, зелѐный). 

- Знать правила безопасного перехода улицы, перекрестка по светофору. 

- Знать и различать виды транспорта, элементарные правила поведения в транспорте, на 

остановке. 

- Уметь слышать инструкцию взрослых, действовать в соответствии с заданной инструкцией. 

- Понимать элементарные меры предосторожности в весенний, зимний, летний и осенний период. 

- Знать правила дорожного движения и уметь применять их в повседневной жизни. 

- Владеть основами безопасного поведения на пляже, при ледоходе, на зимней реке. 

- Знать и практически применять правила безопасности в помещении. 

- Знать правила эвакуации при чрезвычайных ситуациях и уметь применять их на практике. 

 

3.Минимально достижимый уровень: 

- знать основное понятие «опасность»; 

- знать сигналы светофора для пешеходов 

-уметь передвигаться строем (парами) по улице. 

- узнавать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети» и др. 

- различать виды транспорта, понимать элементарные правила поведения в транспорте, на 

остановке; 

- уметь эвакуироваться в чрезвычайных ситуациях. 

4. Развитие жизненной компетенции: 

- знать свои возможности в безопасности своей жизни в школе, на улице, в помещении. 
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- владеть социально-бытовыми и гигиеническими умениями и навыками, необходимыми в 

повседневной жизни. 

-владеть навыками коммуникации. 

- знать и уважать элементарную систему ценностей семейного, школьного воспитания, владеть 

новой социальной ролью – ролью ученика, соответствующей возрасту. 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1класс 

Раздел 1. «Улица полна неожиданностей», знакомит младших школьников с правилами 

дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного поведения на улице. 

     Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов, соревнований и 

викторин, а для контроля знаний составлены вопросы и задания. 

     Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет снизить уровень  

детского травматизма на дорогах. 

Цель:  

     Формирование представления младших школьников о безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП; 

 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном самоопределении детей. 

 

Раздел 2.«Мир вокруг нас», пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить с окружающим 

миром через чувственно-эмоциональное восприятие, способствует освоению элементарных 

практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и экскурсий. Знакомятся 

со своим ближайшим окружением.  

Цель: Формирование знаний и умений обучающихся безопасного поведения в природе. 

Задачи: 

 научить детей применять знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия; 

 сформировать стремление к сохранению и укреплению своей безопасности. 

 

Раздел 3. «Не шути с огнем». В истории человечества немало событий, связанных с пожарами, 

память о которых хранится веками. Ежегодно при пожарах погибают тысячи людей, в том числе и 

дети. 

      Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом  зависит от его 

просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, носителях 

пожарных бедствий, обученности правилам действия в чрезвычайных ситуациях.   

Цель:  

Обучить детей противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой помощи пострадавшим 

от огня.  

Задачи:  

 познакомить обучающихся с возможными факторами, источниками носителями пожарных 

бедствий; 

 сформировать знания и умения по пожарной безопасности, оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 обучить правилам действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 4. «Внимание! Опасность!», знакомит детей, как нужно вести себя в экстремальной 

ситуации, уметь применять три модели поведения в экстремальной ситуации: «Зови на помощь», 

«Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению»; знакомит,как уберечь свою жизнь, 
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достоинство от преступного посягательства. Особенно актуальна проблема правовой защиты 

ребенка, обеспечение его социальной безопасности. 

     Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся 

трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от подобных 

встреч?  

     Здесь многое зависит от родителей, педагогов школ,  истинна,  здесь проста, следует объяснять 

и учить детей правилам предосторожности.   

Цель: Уберечь  жизнь и достоинство от преступного посягательства. 

     Задачи: 

 показать связь дружбы и социального здоровья 

 описать различные влияния друзей друг на друга 

 познакомить  с видами давления и способами сопротивления давлению 

 показать ученикам ситуации, в которых отказ – единственный способ ответственного 

поведения 

 познакомить с формами отказа. 

 
1 КЛАСС 

№п/п Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 «Улица полна 

неожиданностей» 

9 Знакомство младших школьников с правилами дорожного 

движения, воспитание навыков безопасного поведения на 

улице. Знакомство с  приемами оказания первой 

доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП. 

2 «Мир вокруг нас» 7       Дети изучают природные условия, флору родного края. 

Знакомятся со своим ближайшим окружением.  

3 «Не шути с огнем» 9 Обучить детей противопожарным мерам, действиям при 

пожаре и первой помощи пострадавшим от огня.  

Знакомство обучающихся с возможными факторами, 

источниками носителями пожарных бедствий. 

 Оказание первой помощи пострадавшим. 

4 «Это должны знать 

все» 

 8 Знакомство детей с правилами: как нужно вести себя в 

экстремальной ситуации. Уметь применять три модели 

поведения в экстремальной ситуации: «Зови на помощь», 

«Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению». 

 Итого 33  

 

 Безопасность – важная цель жизни человека.  Каждый человек должен уметь защитить себя и 

ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы защитить, 

надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. 

     Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач родителей и 

педагогов, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-транспортного 

травматизма в частности возникла с появлением первого автотранспортного средства. С каждым 

годом число автомобилей на дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится 

все более интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в 

движущемся потоке машин и пешеходов.  

     Наше образовательное учреждение расположено около дороги, поэтому, чем раньше начнется 

процесс обучения правильным действиям на улице и дороге, тем шире будет возможность 

воспитания грамотного пешехода и значительного уменьшения дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков.   

   Вторая проблема -  это пожарная безопасность. Пожары не знают границ, ни национальностей, 

не щадят ни молодых, ни старых, это обязывает знать о пожарах как можно больше, чтобы 

защитить себя. Пожар – это зло, творимое руками человека. Ежегодно в огне погибают тысячи 
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людей, в том числе и дети. Все это говорит о важной проблеме подготовки детей к избежанию 

опасной ситуации и правильному поведению в случае пожара. Пожарная безопасность, как и 

безопасность человека вообще, во многом зависит от его просвещенности, в том числе 

осведомленности о возможных факторах, источниках, носителях пожарных бедствий, обученности 

правилам действий в чрезвычайных ситуациях – пожарах, готовности противостоять опасностям огня, 

которые подстерегают нас в природе (лесные пожары, молния), в городских условиях 

(электрооборудование, газоснабжение, легко воспламеняющиеся жидкости и т.д.)- повсюду, где мы живем, 

трудимся, отдыхаем. 

     Третья проблема – безопасность в окружающей их среде. Походы, экскурсии, способствуют развитию 

физических качеств младших школьников, закаляют организм, пробуждают пытливый, активный интерес к 

явлениям и фактам, как в области естествознания, так и в области общественной жизни, в частности, 

охране окружающей среды. 

      Четвертая проблема – личная безопасность. Особенно актуальна проблема правовой защиты ребенка, 

обеспечение его социальной безопасности.  Количество насильственных преступлений в отношении детей, 

часто заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка 

от подобных встреч?   

     Таким образом, данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в 

программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта 

обучающимися. 

       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-

личностного развития обучающихся обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование устремлений 

ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия 

воспитанника с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, 

сопричастность взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), 

разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков - это и многое другое 

учитывается в программе  «Безопасное детство». 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с нарушением интеллекта. 

       Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов. Освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

формирование социального опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, своих способностей и возможностей. 

 Задачи: 

 формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и общественной 

безопасности и стремления к здоровому образу жизни; 

 научить обучающихся, делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения детей в 

экстремальных ситуациях. 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Урок жизни» осуществляет связь с предметами 

«Мир природы и человека», «Чтение », «Математика», «Физическая культура»,  «Трудовое обучение», 

«Изобразительное искусство»,  программа позволяет детям расширить знания, получаемые не только на 

уроках в школе, но и во внеурочное время. Обучающиеся в дальнейшем смогут применять полученные 

знания в жизни для обеспечения собственной безопасности. 

      Образовательная программа внеурочной деятельности «Урок жизни» предусматривает использование 

следующих технологий:  
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Групповая. В течение всего периода обучения дети делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач, выполнения определенной работы, успех которой зависит от вклада каждого члена 

группы. Состав группы меняется в зависимости от цели деятельности. 

         Игровая. Позволяет активно включить детей в деятельность, решить задачу   воссоздания и усвоения 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

        Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и приемы еѐ направлены на то, 

чтобы использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению его личности. 

          Программа является модульной и состоит из 4 модулей:  

• «Улица полна неожиданностей»; 

• «Мир вокруг нас»; 

• «Не шути с огнем»;  

• «Внимание! Опасность!». 

 

2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

I Введение 1 1  

1.1 Вводное занятие 1 1  

II Дорожная азбука 9 4 5 

2.1. Дорога в школу и домой 1  1 

2.2 Пешеход, водитель, пассажир 2 1 1 

2.3 Опасности на улицах и дорогах 2 1 1 

2.4. Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке, обочине 

2 1 1 

2.5 Что означают дорожные знаки 2 1 1 

III Азбука безопасности 9 4 5 

3.1 Основы безопасности 1 1  

3.2 Берегись огня! 3 1 2 

3.3 Безопасность на воде 2 1 1 

3.4 Если разыгралась стихия… 3 1 2 

IV Азбука здоровья 8 4 4 

4.1 Зачем нам здоровье 2 1 1 

4.2 Личная гигиена 2 1 1 

4.3 Вредные привычки 2 1 1 

4.4 Укрепляй здоровье 2 1 1 

V Основы медицинских знаний 7 4 3 

5.1 Первая помощь 1 1  

5.2 Первая помощь при травмах 2 1 1 

5.3 Первая помощь при укусах насекомых и 

животных, ожогах, порезах 

2 1 1 

5.4 Первая  помощь при отравлении 

пищевыми продуктами 

2 1 1 

Всего 34 17 17 

 

Раздел I. Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи программы внеурочной деятельности. Правила 

поведения и техника безопасности на занятиях внеурочной деятельности. 

 

Раздел II. Дорожная азбука 

Тема 2.1. Дорога в школу и домой 
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Теория. Правила дорожного движения. Безопасность на улицах и дорогах. Правила перехода 

проезжей части и перекрестков.  

Практика. Составление безопасного маршрута «Путь в школу». Игра «Безопасный путь» 

(компьютерная игра). 

Тема 2.2. Пешеход, водитель, пассажир. 

Теория. Понятия «пешеход», «водитель», «пассажир». Правила дорожного движения для 

различных категорий участников дорожного движения.  

Практика. Сочинение «Дорожная сказка». 

Тема 2.3. Опасности на улицах и дорогах. 

Теория. Какими бывают опасности. Причины опасных ситуаций на улицах и дорогах. Опасности 

на дорогах в зимний и летний период. 

Практика. Составление кроссворда «Опасность на дороге». Дидактическая игра «Можно – 

нельзя». 

Тема 2.4. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине 

Теория.Правила движения пешеходов. Движение пешеходов в городе и за городом. 

Практика. Подвижная игра «Гуськом» (командная игра-соревнование – кто быстрее пройдет 

между двумя досками, не задев их). Составление памятки «Правила поведения на шоссе за 

городом». Заполнение таблицы «Характеристика дорог». 

 

Городская дорога Загородная дорога 

Движение двустороннее или одностороннее Движение двустороннее 

Есть тротуары и обочины Нет тротуаров, есть обочина 

Ходить можно по правой стороне тротуара Ходить гуськом по обочине 

 

Тема 2.5. Что означают дорожные знаки 

Теория. Регулировка дорожного движения. Дорожные знаки. Сигналы светофора и 

регулировщика. История появления дорожных знаков и светофора. 

Практика. Конкурс рисунков «Нарисуй знак». Ролевая игра «Соблюдай ПДД». Дидактическая 

игра «Исправим подписи к знакам». 

Раздел III. Азбука безопасности 

Тема 3.1. Основы безопасности 

Теория. Понятия «безопасность», «личная безопасность», «социальная безопасность». Система 

безопасности семьи, общества и государства. Единая дежурно-диспетчерская служба. Телефоны 

служб спасения и охраны общественного порядка. 

Тема 3.2. Берегись огня 

Теория. Пожар в общественном месте. Паника. Правила поведения при пожаре.Лесные, торфяные 

пожары. Костры и последствия их разжигания. Предупреждение отравления угарным газом при 

пожаре. 

Практика. Изготовление ватно-марлевой повязки. Выполнение норматива по одеванию 

противогаза. Дидактическая игра «Найди безопасный выход из здания». Учебная эвакуация. 

Тема 3.3. Безопасность на воде 

Теория. Водоемы. Особенности состояния водоемов в разное время года. Правила поведения на 

водоемах. Правила обращения с водой в быту. Правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах. Правила безопасного поведения на берегу водоемов во время отдыха.  

Практика. Решение ситуационных задач, составление рассказов по рисунку, отработка навыков 

пользования спасательным кругом, концом Александрова. 

Тема 3.4. Если разыгралась стихия… 

Теория. Понятия «стихия», «стихийные бедствия». Виды стихийных бедствий (землетрясение, 

цунами, оползень, сель и т.д.). Правила поведения в условиях стихийных бедствий. 

Практика. Составление схемы «Последовательность действий при.» (по выбору педагога). 

Конкурс рисунков «Стихийные бедствия». 

 

 

 



29 

 

Раздел IV. Азбука здоровья 

Тема 4.1. Зачем нам здоровье 

Теория.  Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Способы сохранения и укрепления 

здоровья. Факторы, укрепляющие здоровье.  

Практика. Сочинение «Я и мое здоровье». Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни». 

Тема 4.2. Личная гигиена 

Теория. Понятия «гигиена», «личная гигиена». Предметы личной гигиены. Соблюдение личной 

гигиены. Личная гигиена в дома, в школе, в общественном транспорте, походе. 

Практика. Дидактическая игра «Выбери предметы личной гигиены».  

Тема 4.3. Вредные привычки. 

Теория. Понятие «вредные привычки». К чему ведут вредные привычки. Виды вредных привычек. 

Практика. Конкурс рисунков «Вредные привычки». 

Тема 4.4. Укрепляй здоровье. 

Теория. Сохранение и укрепление здоровья. Утренняя гимнастика/зарядка и распорядок дня. 

Правильное питание – залог здоровья. 

Практика. Составление распорядка дня. Выполнение упражнений утренней гимнастики/зарядки.  

Раздел V. Основы медицинских знаний 

Тема 5.1. Первая помощь. 

Теория.Понятие «первая помощь». Виды и способы оказания первой помощи.  

Тема 5.2. Первая помощь. 

Теория. Травмы. Виды травм. Причины травматизма людей. Признаки получения травм. Правила 

оказание первой помощи при различных травмах. Как избежать травм. 

Практика. Отработка практических навыков по оказанию первой помощи при травмах. 

Тема 5.3. Первая помощь при укусах насекомых и животных, ожогах, порезах. 

Теория. Ожоги и порезы. Укусы животных и насекомых. Виды ожогов. Раны, типы ран (открытые 

и закрытые). Способы оказания первой помощи при открытых и закрытых ранах. Правила 

оказания первой помощи при укусах животных и насекомых. 

Практика. Отработка практических навыков по оказанию первой помощи при укусах животных и 

насекомых, порезах и ожогах.  

Тема 5.3. Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами. 

Теория. Пищевые продукты. Понятие «отравление». Порядок действий при пищевых отравлениях. 

Оказание первой помощи. 

Практика. Спортивная эстафета с элементами оказания первой помощи. 

3 класс 

 

 № 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

I Введение 1 1  

1.1 Вводное занятие 1 1  

II Дорожная азбука 9 3 6 

2.1. Почему дети попадают в дорожные аварии 1  1 

2.2 Как появился автомобиль и правила 

дорожного движения 

2 1 1 

2.3 Светофор и знаки 3 1 2 

2.4 Безопасность во дворе и на перекрестках 3 1 2 

III Азбука безопасности 9 4 5 

3.1 Если случилась беда… 1 1  

3.2 Если ты потерялся 3 1 2 

3.3 Безопасность в природе 2 1 1 

3.4 Один дома 3 1 2 

IV Азбука здоровья 8 3 5 

4.1 Здоровый образ жизни 2 1 1 

4.2 Занимайся спортом 2  2 

4.3 Основы правильного питания 2 1 1 
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4.4 В гостях у Мойдодыра 2 1 1 

V Основы медицинских знаний 7 3 4 

5.1 Лекарственные и ядовитые растения 3 1 2 

5.2 Первая помощь при отравлении газами 2 1 1 

5.3 Психические реакции при авариях. 

Особенности оказания помощи 

2 1 1 

Всего 34 14 20 

 

Раздел I. Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи программы внеурочной деятельности. Правила 

поведения и техника безопасности на занятиях внеурочной деятельности. 

Раздел II. Дорожная азбука 

Тема 2.1. Почему дети попадают в дорожные аварии. 

Теория. Понятие «ДТП». Причины ДТП. Как дети попадают в ДТП. 

 

Практика. Ролевая игра «Причины ДТП». Словесная игра «Закончи предложение».  

Тема 2.2. Как появился автомобиль и правила дорожного движения. 

Теория. Автомобиль. История автомобилестроения. Безопасность в автомобиле. История правил 

дорожного движения. 

Практика. Имитационная игра «Останови нарушителя». Командная игра «Найди ошибку в 

правилах». 

 

Тема 2.3. Светофор и знаки. 

Теория. Беседа «Вспомним, что мы знаем о дорожных знаках».  

Практика. Дидактическая игра «Наведем порядок в городе» (на рисунке-схеме «Город» дети 

помещают дорожные знаки, делают дорожную разметку и делают свои пояснения). 

Тема 2.4. Безопасность во дворе и на перекрестках. 

Теория. Понятия «двор», «перекресток». Правила поведения во дворах и на перекрестках. 

Практика. Дидактическая игра «Можно – нельзя». Ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». 

Конкурс рисунков «Нарисуй свой знак» (по правилам поведения во дворе). 

Раздел III. Азбука безопасности 

Тема 3.1. Если случилась беда. 

Теория. Если случилась беда. Экстренная ситуация. Что делать в экстренной ситуации. Телефоны 

экстренных служб. 

Практика. Имитационная игра «Позвони» (обучающиеся должны по описанию ситуации либо по 

картинке определить, какую службу спасения необходимо вызвать по телефону, что сообщить) 

Тема 3.2. Если ты потерялся. 

Теория. Если ты потерялся в магазине, городе, лесу. Правила поведения. 

Практика. Составление памятки «Если ты потерялся». Викторина «Как действовать, если…». 

Тема 3.3. Безопасность в природе. 

Теория. Природа. Как вести себя на природе. Правила безопасности при экскурсии на природу, 

организованном групповом и самостоятельном отдыхе на природе.  

Практика. Составление памятки «Внимание, ожидается гроза!». Экскурсия на природу. 

Тема 3.4. Один дома. 

Теория. Правила поведения дома. Если ты остался один. Что может произойти дома. Телефоны 

экстренных служб. 

Практика. Составление рассказа «Когда я был один дома…» (описание экстренной ситуации, 

произошедшей с ребенком, когда он остался один дома). 

 

 

Раздел IV. Азбука здоровья 

Тема 4.1. Здоровый образ жизни. 

Теория. Здоровый образ жизни. Как не заболеть. Здоровье окружающих. Профилактика 

простудных заболеваний. 
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Практика. Конкурс рисунков «Сохраним и приумножим здоровье». 

Тема 4.2. Занимайся спортом. 

Практика. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (спортивные мероприятия с 

участием родителей).  

Тема 4.3. Основы правильного питания. 

Теория. Основы питания. Ежедневный рацион. Диета. Полезные продукты. Мед и молоко – наши 

верные друзья. 

Практика. Подготовка и защита исследовательских работ (по группам) на тему «О вкусной и 

здоровой пище» (обучающиеся сравнивают полезные и вредные продукты питания). 

Тема 4.4. В гостях у Мойдодыра. 

Теория. Купание. Закаливание. Беседа о соблюдении личной гигиены. Проблема гигиены в 

произведениях литературы (сказки «Федорино горе», «Мойдодыр» К.И. Чуковского и т.д.). 

Практика. Подготовка и защита исследовательских работ (по группам) на тему «Самая лучшая 

зубная паста/ мыло/шампунь». 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний 

Тема 5.1. Лекарственные и ядовитые растения. 

Теория. Виды растений. Лекарственные и ядовитые растения.  

Практика. Сбор и оформление гербария. Презентация гербария. 

Тема 5.2. Первая помощь при отравлениях газами. 

Теория. Понятия «газы», «удушение», «отравление газами». Виды газов. Чем вредны газы. Первая 

помощь при отравлении газами. 

Практика. Изготовление средств защиты органов дыхания. Отработка навыков оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом.  

 

Тема 5.3. Психические реакции при авариях. Особенности оказания помощи. 

Теория. Понятия «стресс», «паника». Как вести себя при панике. Стресс без дистресса. 

Практика. Составление памятки «Как побороть панику». 

 

4 класс 

Раздел I. Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи программы внеурочной деятельности. Правила 

поведения и техника безопасности на занятиях внеурочной деятельности. 

Раздел II. Дорожная азбука 

Тема 2.1. Его величество, велосипед 

Теория. Как правильно подобрать велосипед. Правила управления велосипедом. Положения 

Правил дорожного движения РФ для велосипедистов. Подача сигналов. 

Практика. Игра-соревнование «Учимся правильно кататься на велосипеде». 

Тема 2.2. Железная дорога. 

Теория. Правила безопасного поведения в зоне железной дороги. Железнодорожный переезд. Как 

пересекать железнодорожный переезд. Правила. 

Практика. Составление памятки «Если рядом поезд». 

Тема 2.3. Правила поведения в транспорте. 

Теория. Транспорт. Виды транспорта. Правила поведения пассажира. 

Практика. Ролевая игра «Пассажир и водитель». Постановка спектакля «Нерадивый пассажир». 

Тема 2.4. Сезонные опасности на дороге. 

Теория. Обсуждение ситуаций «Ночь на дороге», «Идет дождь», «На улице туман». Почему 

затрудняется вождение автомобиля. Как вести себя в таких условиях на улицах и дорогах». 

Дорога летом и зимой. 

Практика. Составление памятки «Внимание! Плохая Погода!». Дидактическая игра «Нарисуй 

знак» (обучающиеся должны изобразить свой знак, предупреждающий об опасности на дороге из-

за плохой погоды). 

Раздел III. Азбука безопасности 

Тема 3.1. Чрезвычайные ситуации. 
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Теория. Понятие о чрезвычайных ситуациях. Виды чрезвычайных ситуаций. Происхождений 

чрезвычайных ситуаций. Система предупреждения и оповещения. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. Легенды о конце света. Чрезвычайные ситуации в произведениях 

литературы, живописи, кинематографа, библейских рассказах. 

Практика. Составление кроссворда на тему «Чрезвычайные ситуации природного характера». 

Обсуждение репродукций «Девятый вал» И.К. Айвазовского, «Последний день Помпеи» К.П. 

Брюллова (какие стихийные бедствия изображены на репродукциях, что автор хотел донести до 

зрителя через картину и т.п.). Чтение и обсуждение поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Тема 3.2. Если ты попал в заложники. 

Теория. Террористические акты. Заложники и террористы. Правила поведения при терактах. 

Правила поведения заложников. 

Практика. Составление памятки «Если ты попал в заложники». 

Тема 3.3. Правонарушения и закон. 

Теория.Закон и порядок. Что такое правонарушение. Преступление и проступок. 

Практика. Ролевая игра «Встать, суд идет!». Выпуск бюллетеня «Человек и закон». 

Тема 3.4. Спасатели, кто они? 

Теория. Спасательные и правоохранительные органы РФ. Задачи службы спасения. Телефоны 

службы спасения. Добровольные формирования спасателей.  

Практика. Экскурсии. Беседа с сотрудниками МЧС района. Конкурс рисованного мультфильма 

«Спасатели спешат на помощь». 

Раздел IV. Азбука здоровья 

Тема 4.1. Иммунитет 

 

Теория. Что такое иммунитет. Как поддерживать иммунитет. Иммунодефицит. Витамины. 

Авитаминоз. 

Практика. Сочинение «Витамины, и мы». Круглый стол «О пользе витаминов». Брейн-ринг 

«Витамины на службе здоровья».  

Тема 4.2. Инфекционные заболевания. 

Теория. Понятие «инфекционные заболевания». Типология инфекционных заболеваний. 

Механизмы распространения инфекционных заболеваний. Инфекционные заболевания людей и 

животных. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Практика. Составление памятки «Профилактика инфекционных заболеваний». Беседа с 

медицинским работником образовательного учреждения.  

Тема 4.3. Неинфекционные заболевания. 

Теория. Понятие «неинфекционные заболевания». Типология неинфекционных заболеваний. 

Способы распространения неинфекционных заболеваний. Неинфекционные заболевания людей и 

животных. Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Практика. Составление памятки «Профилактика неинфекционных заболеваний». Беседа с 

медицинским работником образовательного учреждения.  

Тема 4.4. Профилактика простудных заболеваний. 

Теория. Понятие «простудные заболевания». ОРВИ. Грипп. Профилактика простудных 

заболеваний.  

Практика. Составление памятки «Профилактика простудных заболеваний». Спортивный 

праздник «День здоровья» (с участием родителей). 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний. 

Тема 5.1. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Теория. Правила и способы транспортировки пострадавших. Подручные средства, применяемые 

для транспортировки пострадавших. 

Практика. Изготовление подручных средств транспортировки пострадавших. Отработка навыков 

транспортировки пострадавших. 

Тема 5.2. Обмороки. 

Теория.Понятие «обморок». Причины обмороков. Потеря сознания. Длительная потеря сознания. 

Правила оказания первой помощи потерявшему сознание. 
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Практика. Составление памятки «Первая помощь при потере сознания». 

Тема 5.3. Переохлаждение и перегревание. Тепловой и солнечный удары.  

Теория. Понятия «тепловой удар», «солнечный удар». Переохлаждение и перегревание организма. 

Причины и признаки переохлаждения и отморожения. Причины и признаки теплового и 

солнечного ударов.  Первая помощь. 

Практика. Составление памяток «Первая помощь при перегревании», «Первая помощь при 

обморожении». Составление памятки «Первая помощь при тепловом, солнечном ударе».  

Отработка навыков оказания первой помощи при тепловом, солнечном ударах. 

 

4 класс 

 № 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

I Введение 1 1  

1.1 Вводное занятие 1 1  

II Дорожная азбука 9 4 5 

2.1 Его величество, велосипед 2 1 1 

2.2 Железная дорога 2 1 1 

2.3 Правила поведения в транспорте 3 1 2 

2.4 Сезонные опасности на дороге 2 1 1 

III Азбука безопасности 9 4 5 

3.1 Чрезвычайные ситуации 2 1 1 

3.2 Если ты попал в заложники 2 1 1 

3.3 Правонарушения и закон 2 1 1 

3.4 Спасатели, кто они? 3 1 2 

IV Азбука здоровья 8 4 4 

4.1 Иммунитет 2 1 1 

4.2 Инфекционные заболевания 2 1 1 

4.3 Неинфекционные заболевания 2 1 1 

4.4 Профилактика простудных заболеваний 2 1 1 

V Основы медицинских знаний 7 3 4 

5.1 Правила и способы переноса 

пострадавших 

2 1 1 

5.2 Обмороки 2 1 1 

5.3 Переохлаждение и перегревание. Тепловой 

и солнечный удары 

3 1 2 

Всего 34 16 18 

 

 

Список литературы  

 

Для педагога: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В. Степанов.-М.:Просвещение,2010.-223с.-(Стандарты 

второго поколения) 

2. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника/ Допущено 

Министерством образования РФ/Учебно-методическое пособие под общей редакцией 

В.Н.Кирьянова.-М.:Третий Рим,2007.  

3.  Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на  улицу: 1-4  

классы. – М.:ВАКО, 2008.   

4. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 

5.  Полезные привычки/пособие для учителя-2000 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



34 

 

Наглядные пособия: 

1.Таблицы. 

2.Предметные картинки. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения (ТСО) 

1.Аудиторная доска  

2.Телевизор. 

3.Персональный компьютер. 

4.Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

5Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

 

Оборудование класса 

1.Ученические столы 1–2-местные с комплектом стульев. 

2.Стол учительский. 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материал. 
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Программа внеурочной 

 деятельности по духовно – нравственному направлению по курсу «Урок нравственности» 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному направлению по курсу «Урок 

нравственности» составлена на основе следующих нормативно -  правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 – 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3. Проект примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для умственно 

отсталых детей. 

4. Учебный план ГБОУ «Нурлатская школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  

 1. Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 2. Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры: 

 - формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

                В области формирования социальной культуры: 

 ―воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

           В области формирования семейной культуры: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

3.Требования к результатам освоения курса 

«Урок нравственности»» 

 

Личностные результаты: 

- ценить и принимать базовые ценности «добро», «семья», «школа», «природа»; 
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- воспитывать уважение к своей семье, родственникам, положительное отношение к школе, 

окружающим людям; 

- формировать освоение новой роли – роли ученика; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо, хорошо); 

- формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки, 

охранительные режимные моменты (пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка, прогулка).  

Базовые учебные действия: 

Регулятивные УД:  

- организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-действовать согласно инструкции педагога; 

Познавательные УД:  

- ориентироваться на листе бумаги, в предлагаемых дидактических и раздаточных материалах с 

помощью учителя; 

-владеть элементарными основами безопасного образа жизнедеятельности; 

- уметь слышать и слушать, отвечать на элементарные вопросы учителя; 

- владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- владеть умениямии навыками адекватного поведения в общественных местах. 

Коммуникативные УД:  

-участвовать в диалоге не уроках; 

- оформлять свои мысли в устной речи; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: произносить фразы прощания и приветствия 

при встрече с людьми вне класса; 

- уметь работать в парах, микрогруппах, сотрудничать с одноклассниками, сверстниками, 

обучающимися школы. 

 

4. Тематическое планирование  

с описанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Я и школа  понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 

вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; 

обсуждать выступления одноклассников; 

работать в паре: формулировать определение изучаемого понятия;  

работать с терминологическим словариком; 

извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на занятии 

Я и окружающие  

 

понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 

вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; 

обсуждать выступления одноклассников; 

работать в паре: формулировать определение изучаемого понятия;  

работать с терминологическим словариком; 

извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на занятии 

Я и семья  понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 

вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; 

обсуждать выступления одноклассников; 
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работать в паре: формулировать определение изучаемого понятия;  

работать с терминологическим словариком; 

извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на занятии 

Я и природа  понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 

вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; 

обсуждать выступления одноклассников; 

работать в паре: формулировать определение изучаемого понятия;  

работать с терминологическим словариком; 

извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на занятии 

Я и книга  

 

понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 

вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; 

обсуждать выступления одноклассников; 

работать в паре: формулировать определение изучаемого понятия;  

работать с терминологическим словариком; 

извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на занятии 

Я и здоровье  понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 

вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; 

обсуждать выступления одноклассников; 

работать в паре: формулировать определение изучаемого понятия;  

работать с терминологическим словариком; 

извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на занятии 

Я и животные понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 

вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; 

обсуждать выступления одноклассников; 

работать в паре: формулировать определение изучаемого понятия;  

работать с терминологическим словариком; 

извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на занятии 

 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся 

должны: 

Знать:  

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 
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6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги 

и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

Регулятивные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи. 

Познавательные учебные действия: 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Учебно-тематический план 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища. 

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   обществе, быть оп-

рятным, организованным, вежливым.  

 

5. Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 
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2 класс 
1 раздел (1ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, 

самостоятельности, бережного отношения к школьным принадлежностям.  

2 раздел (18ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. 

Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 

Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, в 

транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (2ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отношения к 

старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство 

делать подарки.  

4 раздел (8ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание 

ситуаций. 

5 раздел (10ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. 

Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо 

и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей.  

6 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу 

жизни. 

7 раздел (2ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

Учебно-тематический план на год 2 класс 

 

№п/

п 

Содержание программы Всего часов 

1.  Я и школа 1 

2.  Я и окружающие 8 

3.  Я и семья 2 

4.  Я и природа 8 

5.  Я и книга 10 

6.  Я и здоровье 3 

7.  Я и животные 2 

 Итого: 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

№п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 О культуре поведения в школе  

2 Под крышей дома моего 1 

3 Времена года 1 

4 Отправляемся в путешествие 1 

5 Узнай меня! 1 

6 Не надо больше ссориться … 1 

7 Учимся дружить 1 

8 Белый пѐс в сиреневый цветочек 1 

9 Учимся обсуждать проблему 1 

10 Во саду ли, в огороде 1 
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11 Слушаем сказку 1 

12 Поговорим о собаках. 1 

13 «Тише, пожалуйста!» 1 

14 Занимательный журнал «Имена» 1 

15 Колечко красоты 1 

16 Экскурсия в медицинский кабинет 1 

17 Зима в лесу 1 

18 По страницам русской народной сказки 

«Царевна - лягушка» 

1 

19 Для чего нужны нам глазки 1 

20 И снова сказка! 1 

21 Давайте, друзья, потолкуем о маме … 1 

22 Лепим снеговика 1 

23 Цветик – семицветик 1 

24 Волшебники и волшебные предметы 1 

25 Животные с книжных страниц 1 

26 Спешим на помощь бабке Ёжке 1 

27 День космонавтики 1 

28 Тропинка 1 

29 Ох уж этот ветер!.. 1 

30 Сказочные фанты 1 

31 И снова сказочные фанты 1 

32 Школа насекомых 1 

33 Лето в загадках 1 

 

 

                                   Учебно-тематический план на год 3 класс 

 

№п/

п 

Содержание программы Всего часов 

1.  Я и окружающие 10 

2.  Я и семья 1 

3.  Я и природа 6 

4.  Я и книга 10 

5.  Я и здоровье 3 

6.  Я и животные 4 

 Итого: 34 

 

Содержание курса (3 класс): 
1 раздел (10ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. 

Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 

Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, в 

транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

 2 раздел (1ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отношения к 

старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство 

делать подарки.  

3 раздел (6ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание 

ситуаций. 
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4 раздел (10ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. 

Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо 

и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей.  

5 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу 

жизни. 

6 раздел (4ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курсарассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

№п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Путешествие в сказку 1 

2 И снова об осени… 1 

3 О себе, о дружбе, о друзьях… 1 

4 О добре и зле 1 

5 Посылка от сказочных героев 1 

6 Письмо дедушки Морфея 1 

7 Эдуард Успенский 1 

8 Выглянуло солнышко… 1 

9 О кошках и собаках 1 

10 «У камина» 1 

11 Клуб «Выручайка» 1 

12 Слушаем сказку 1 

13 О животном не очень приятном 1 

14 В гости к друзьям из Простоквашино 1 

15 Что за праздник без цветом 1 

16 В мире профессий 1 

17 Наши страхи 1 

18 Что такое зима? 1 

19 Знаменитые малыши. Незнайка  1 

20 Экзотические животные 1 

21 Зимушка-зима 1 

22 Зимние забавы 1 

23 Да здравствуют книги! 1 

24 Роза для мамы 1 

25 Принцессы Шарля Перро 1 

26 Клуб «Белая ворона» 1 

27 И снова Клуб «Белая ворона» 1 

28 Бабочек весѐлый хоровод 1 

29 Театр кошек Юрия Куклачѐва 1 

30 Учимся работать в микрогруппе 1 

31 Фея Фантаста 1 

32 Хлеб – наше богатство 1 

33 Берегите время! 1 

34 Цветочная карусель 1 

 

Учебно-тематический план на год 4 класс 

№п/

п 

Содержание программы Всего часов 

1.  Я и школа 1 

2.  Я и окружающие 17 

3.  Я и семья 2 
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4.  Я и природа 6 

5.  Я и книга 3 

6.  Я и здоровье 4 

7.  Я и животные 1 

 Итого: 34 

 

Содержание курса (4 класс): 
1 раздел (1ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, 

самостоятельности, бережного отношения к школьным принадлежностям.  

2 раздел (17ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. 

Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 

Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, в 

транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (2ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отношения к 

старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство 

делать подарки.  

4 раздел (6ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание 

ситуаций. 

5 раздел (3ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. 

Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо 

и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей.  

6 раздел (4ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу 

жизни. 

7 раздел (1ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим 

Календарно-тематическое планирование курсарассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

№п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 С Днѐм знаний! 1 

2 Осенняя сказка 1 

3 Расскажи нам о себе 1 

4 Семейный калейдоскоп 1 

5 И это тоже я! 1 

6 О профессиях и трудолюбии 1 

7 В который раз о дружбе… 1 

8 Мы – за здоровый образ жизни! 1 

9 Как выбирать друзей 1 

10 О режиме дня 1 

11 Экологическая карусель 1 

12 Накануне новогодних праздников 1 

13 Берегите книгу 1 

14 О рыцарстве 1 

15 День рождения старой ели 1 

16 Будь здоров! 1 

17 Станем друзьями природы 1 

18 О совести 1 

19 Учимся быть щедрыми 1 

20 Путешествие капельки 1 

21 Настроение  1 

22 На экономической волне 1 
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23 Секреты здоровья 1 

24 Кошки  1 

25 Приглашение к разговору  1 

26 Полюбуйся, весна наступает… 1 

27 Наши бабушки 1 

28 Игры в самих себя 1 

29 Сказки Г.-Х. Андерсена 1 

30 Учимся шутить 1 

31 Сказочная путаница 1 

32 Живи, не требуя награды… 1 

33 Здравствуй, первый листок! 1 

34 Покуда сердца стучатся… 1 
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5. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и 

классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

6. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста 

[Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

7.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и 

методов воспитания, 1994. – 140с. 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наглядные пособия: 

1.Таблицы. 

2.Предметные картинки. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения (ТСО) 

1.Аудиторная доска  

2.Телевизор. 

3.Персональный компьютер. 

4.Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

5.Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

Оборудование класса 

1.Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

2.Стол учительский. 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
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Пояснительная записка 

Общекультурное направление «Культура общения» 

 

«Культура общения» представляет собой целостный курс, построенный с учетом возраста 

учащихся и развивающий идею изучения культуры общения от более простых форм к более 

сложным. Концепция обучения культуре общения состоит в следующем: от освоения 

элементарных навыков культуры поведения и общения. Занятия способствуют адаптации 

учащихся к взрослой жизни, корректируют мышление, развивают внимание, память, формируют 

нравственные нормы и положительные качества личности. 

Содержание и методика «Культура общения», широкое применение индивидуального 

подхода и дифференцированных форм предусматривает развитие у умственно отсталых 

школьников необходимых знаний, умений и навыков вербального и невербального общения для 

успешной социализации и интеграции в общество. Кружок «Культура общения» формирует у 

учащихся культуру устного общения.  Данная программа обеспечивает эстетическое воспитание 

детей. Программа содержит материал, помогающий учащимся  уметь воспринимать, понимать, 

чувствовать красоту окружающего, самому принимать посильное участие в создании прекрасного 

в общественной жизни, в труде, в быту, в отношениях с людьми – все эти качества не появляются 

сами собой. Их необходимо воспитывать, систематически развивать. Музыка, как одна из наиболее 

распространѐнных и доступных по форме, оказывает глубокое эстетическое воздействие на  

человека. Посредством музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. Музыка 

способна  выразительно и ярко отразить явления действительности. Воздействуя на учащихся 

художественными образами, она обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать 

окружающее, расширяет их жизненный опыт. На занятиях кружка у учащихся вырабатываются: 

чувство ответственности за общее дело, понимание  роли  коллективного  труда, 

дисциплинированность, товарищеское доверие, уверенность в своих силах. Наиболее активным 

способом развития музыкальных способностей является хоровое пение, очень важное значение 

имеет подбор песенного репертуара. Песни должны быть идейно значимыми, художественно 

ценными, разными по характеру (маршевые, образные, напевные), доступными для восприятия  и 

исполнения учащихся. Стараюсь при подборе репертуара, чтобы мелодии песен были простыми, а 

содержание песни должно быть ясным, понятным. В программу включаю произведения народного 

творчества, русских и зарубежных композиторов, песни разнообразны по характеру и содержанию 

музыки, требующие различных средств исполнения. 

 Программа «Мы танцуем и поѐм»  для детей с ОВЗ  рассчитана для  детей от 7 до 11лет. 

Срок обучения 4 года.  

Целью программы является: Приобщение детей к танцевальному искусству, развитие 

их художественного вкуса и физического совершенствования. Научить ребѐнка передавать 

характер музыкального произведения, его образное содержание через пластику движений под 

музыку. 

Основные задачи: 

Коррекционная: осуществление средствами движения коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой, моторной, личностной сфер ребенка. 

Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух 

и чувство ритма.  

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса.  Для 

занятий коррекционной ритмикой выбраны игры и упражнения, танцы, наиболее подходящие для 

решения коррекционных задач. 
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Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, 

скоростью, плавностью и т.д. Музыкальное сопровождение движений детей учит их быть 

ритмичными, отзывчивыми к различным двигательным актам. Связь музыки и движения 

обеспечивает формирование у детей как музыкально- ритмических навыков (ритмического, 

динамического, тембрового слуха, способности различать форму, характер 

музыкальногопроизведения),музыкальнойпамяти,внимания,такидвигательныхнавыков,которыео

беспечивают согласование средств музыкальной выразительности и передачу их в различных 

движениях в играх, плясках, упражнениях. 

Практика показывает, что чем раньше музыкально-ритмические движения начинают 

использоваться в работе с детьми с ОВЗ (в форме ритмических упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов), тем выше результаты в развитии у ребенка речевой функции, моторики, 

пластичности, ориентировке в пространстве, выразительности движений, а также в развитии 

музыкальных способностей. 

Движения под музыку складываются из двух компонентов: 

 музыкально-ритмических навыков (умения передавать движениями                                   

средства музыкальной выразительности: ритм, темп, динамику, форму, характер 

музыкальногопроизведения); 

 навыков выразительного движения (основных, гимнастических с предметами и 

без них, сюжетно- образных, танцевальных). 

Эти компоненты находятся в тесной взаимосвязи и овладение ими, детьми 

осуществляется посредством игр, плясок и упражнений. 

В процессе формирования движений под музыку у детей с проблемами зрения решаются 

следующие задачи: 

    - Развитие музыкального восприятия, умение передавать различные средства музыкальной 

выразительности, отражать в движениях жанры музыки (марш, танец, песню); 

- Овладение «языком движений», умение с помощью жестов, мимики в танце, игре передавать 

музыкальный образ; 

- Развитие творческих проявлений в движениях под музыку, становление музыкально-

двигательной осуществление средствами движения коррекции познавательной, эмоционально-

волевой, моторной, личностной сфер ребенка с ОВЗ. 

Естественные для ребенка подвижность, двигательная активность, эмоциональный отклик на 

музыку, желание двигаться под нее делают музыкальное движение одним из самых любимых 

видов деятельности. Но особенно важно то, что для детей с ОВЗ оно является средством 

ориентировки в окружающем мире и в информации. Двигательный анализатор у таких детей 

лежит в основе умения точно и правильно выполнять движения в учебной, трудовой, бытовой 

деятельности. Поэтому занятия движениями, усвоение двигательного действия, формирование 

чувства ритма имеют особенное значение в жизнедеятельности детей с ОВЗ. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности. 

Содержанием работы на уроках является музыкально-ритмическая деятельность детей. 

Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, танцевать, 

пробовать сочинять ритмические этюды. В процессе выполнения специальных упражнений под 

музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к 

определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представления учащихся о 

пространстве и умения ориентироваться в нем. Упражнения с предметами: обручами, мячами, 
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шарами, лентами и т. д. — развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с предметами и детскими музыкальными инструментами применяются для 

развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Скованность или вялость, отсутствие 

дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми 

приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у 

детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. Движения под музыку дают 

возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность 

переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность 

музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. Движения под 

музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают 

благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как мышление, 

память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, 

динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 

внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену 

музыкальных фраз. Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа состоит из нескольких разделов:  

«Упражнения на ориентировку в пространстве»;   

«Ритмико-гимнастические упражнения»;  

«Игры под музыку»;  

«Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а 

также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным 

видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление,успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных 

движений. 

Основная цель данных упражнений — научить детей согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с предметами и детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением ибез. 
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Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной 

физической нагрузки. Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально- двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения, например:«зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» 

(прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя 

задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, 

а не бегать, прыгать, шагать). 

 

Взаимосвязь программы с образовательными областями. 

 

№ Образоват

ельная 

область 

Содержание 

1. Филология • Знания о выразительных средствах танца: движение тела, жесты рук, 

мимика лица, позы. 

• Понятия о жанрах хореографии, об особенностях танцев народов мира. 

• Связь хореографии с музыкой. Слушание и анализ танцевальной музыки. 

• Термины, принятые в хореографии, их правильное произношение 

написание. 

2. Окружающий 

мир 

• Игровые танцевальные этюды в подражание движениям животным, птиц, 

рыб, явлений природы ит.д. 

  • Язык тела в танце: пантомима, инсценирование, творческие ситуации, 

танцевальный тренинг. 

• Времена года в танцевальных композициях. 

3. Физическая 

культура 
• Понятие «Здоровый образ жизни»: часы общения, беседы, музыкально — 

ритмические упражнения и игры, гимнастические тесты, комплекс 

упражнений ритмической гимнастики. 

• Особенности строения человеческого тела: гибкий скелет, устройство 

ступней ног, кистей рук, шеи ит.д. 

• Условия, обеспечивающие равновесие и устойчивость положения тела в 

танце: правильная осанка, постановка корпуса, специальные тренинги 

танцора. 

• Понятие о предельных физических нагрузках в период репетиции: 

учитывать 

• физическую нагрузку детей, не допускать перенапряжения мышц, учить 

детей правильно дышать при выполнении упражнений и исполнении 

танцев. 
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4 Технология • Понятие о тренинге танцора: классический экзерсис, народно — 

характерный экзерсис, тренаж на современную пластику, комплекс 

ритмической гимнастики. 

• Освоение специальных упражнений на выработку выносливости, силы, 

ловкости. Выразительности поз и танцевальных фигур: разминка, освоение 

шага, экзерсис, прыжки, партерная гимнастика, освоение танцевальных 

элементов, движений и комбинаций. 

• Изучение народных, историко-бытовых, бальных и современных танцев. 

• Постановка танцевальных номеров, на основе изученного  материала. 

• Подготовка самостоятельных творческих работ:

 танцевальные композиции по выбранной теме. 

5 Искусство • Беседы о хореографическом искусстве, просмотр фрагментов балетов, 

концертных выступлений ит.д. 

• Посещение выступлений танцевальных коллективов, ансамблей песни и 

пляски, балетов ит.д. 

6 Математика • Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере и

 других музыкальных характеристиках, необходимых для 

исполнительского мастерства танцора. 

• Различные построения и перестроения,

 рисунок танца, условные точки танцевального зала. 

• Ракурсы, повороты, танцевальные позы, движения с расчетом высоты, 

разворота, подъема ит.д. 

 

Содержанием работы  

В процессе освоения программы дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения. В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с 

образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и 

между предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, быстроту 

реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

Программа состоит из пяти разделов:  

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

«Ритмико- гимнастические упражнения»;  

«Упражнения с предметами»;  

«Игры под музыку»;  

«Танцевальные упражнения». 
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В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел 

различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на 

снятие напряжения, расслабление,успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков.В раздел ритмико-

гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить детей согласовывать движения рук с движениями 

ног, туловища, головы. 

Упражнения с предметами рекомендуется начинать с подготовительных упражнений: сгибание и 

разгибание пальцев в кулаках. 

Обучению детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и 

выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хороводного шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего - с озорной плясовой. 

Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 

ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно илегко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, 

вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменный 

шаг, присядка идр.).На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны 

быть упражнения на снятие напряжения, расслабление,успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных 

движений. 

Основная цель данных упражнений — научить детей согласовывать движения рук с движениями 

ног, туловища, головы. 

Упражнения с предметами рекомендуется начинать с подготовительных упражнений: сгибание и 

разгибание пальцев в кулаках. 

Обучению детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и 

выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хороводного шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего - с озорной плясовой. 

Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 

ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно илегко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, 

вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменный 
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шаг, присядка идр.).Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умению находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

Программа содержит следующие разделы: 

1.Ритмика, элементы музыкальной грамоты; 

            2.Элементы классического и народного танцев; 

     3.Этюды и постановочная работа. 

Раздел «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» включает ритмические упражнения, 

музыкальные игры, музыкально- ритмические задания по слушанию и анализу танцевальной 

музыки. Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: формированию 

музыкального восприятия, дают представление о выразительных средствах музыки, развивают 

чувства ритма, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определить ее 

характер, метроритм, строение и умение согласовывать музыку с движением. 

Раздел «Элементы классического и народного танцев». 

Включенные в раздел упражнения экзерсиса способствуют формированию правильной осанки, 

помогают исправить физические недостатки, учат правильной постановке корпуса, выработки 

координации движений, учат правильно дышать при исполнении упражнений и танцев. 

Раздел «Этюды и постановочная работа» включает народные и детские сюжетные танцы 

в обучающем, постановочном и сценическом варианте. Формы, методы, технологии обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. 

Структура урока.: подг., I, II; полуприседы, выставление носка вперед и назад. 

Большое значение в хореографической работе с детьми имеет хорошо организованное и 

интересно проведенное занятие. К началу урока дети переодеваются в танцевальную форму и 

выстраиваются друг за другом в коридоре перед дверью зала. Это дисциплинирует детей и 

создает рабочую атмосферу. Под музыку марша, начиная с левой ноги, дети идут по кругу и 

выстраиваются в колонны, исполняют поклон преподавателю (здороваются). Затем 

преподаватель сообщает тему урока. 

Во избежание растяжения мышц, проводится разминочный тренаж, чтобы все мышцы 

тела были разогретыми и готовыми к разучиванию сложных элементов танца. В ходе разминки, 

включающей упражнения и игры, преподаватель следит за тем, чтобы каждый ученик выполнял 

разминку в полную силу. 

После тренажных упражнений разучиваются танцевальные упражнения или их отдельные 

элементы. Далее разучиваются этюды, движения и комбинации, входящие в запланированную 

постановку. 

К окончанию урока дети должны занять исходные рабочие места для исполнения поклона (до 

свидания).  

часть урока (вводная) 

1.Вход детей в танцевальный зал под марш. 

2.Выстраивание в колонны (занимают рабочие места). 

3.Поклон преподавателю, отметка посещаемости в журнале. 

4.Сообщение темы рока. 

5.Ритмическая разминка (для головы, плеч, рук, корпуса и ног). 

часть урока (основная) 

1.Работа над элементами классического танца. 

2. Разучивание элементов танцевальной азбуки 

3. Работа над этюдами. 

 часть урока(заключительная) 

1.Закрепление музыкального материала вигре.    Танцевальная музыкальная импровизация. 

2.Выстраивание в колонны (занимают исходные места). 
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На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия занимают 1 час в неделю. 1 кл. ( 1 год 

обучения ) – 33 ч.,  

2 кл. ( 2 год обучения ) – 34 ч., 

 3 кл. ( 3 год обучения ) – 34 ч., 

 4 кл. ( 4 год обучения ) – 34ч. 

Основное содержание. 

Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто 

ихнаписал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальнымисочинениями; 

• развитие умения выражать в движениихарактер музыки и ее настроение, передавая 

как контрасты, гак и тонкие нюансы: изящество, тревожность, грусть, восторг и т. д.; уметь в 

слове выразить характер движений, подбирая точныеэпитеты; 

• развитиеуменияпередаватьосновныесредствамузыкальнойвыразительности:темп(разно

образный, также 

ускорения и замедления), динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие 

динамических оттенков); 

регистр(высокий,средний,низкий);ритм(разнообразный,втомчислеисинкопы);различать2-3-

чатнуюформу 

произведения (с малоконтрастными по характеру частями); уметь пользоваться простейшими 

музыкальными терминами: ритм, темп, динамика и т. д.; 

• развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец и др.), песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш (разный 

по характеру) – и выражать это в соответствующих движениях, в словесных описаниях. 

Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя различные 

виды движений (основные: ходьба, бег, прыжковые движения; общеразвивающие; 

имитационные; плясовые). 

Развитие умений ориентироваться в пространстве. 

Уметь самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно 

выполнять перестроения и уметь их моделировать на плоскости листа бумаги, доске и т.д. 

Развитие творческих способностей: 

• умения описывать словами музыкальный образ и содержание музыкального 

произведения; 

• умений сочинять несложные плясовые движения и их    комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения  в игровых ситуациях: под 

другую  музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический   

образ; 
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• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения 

для выражения характера музыки, умения 

оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную оценку другим     детям. 

• Развитие и тренировка психических процессов: развитие воли, произвольного 

внимания, способности координировать    слуховое представление и 

двигательную реакцию в соответствии с тонкими нюансами звучания   музыки; 

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции в мимике и 

пантомимике – радость, грусть, страх, тревогу, насмешку, сочувствие и т. д., то есть 

разнообразные по характеру настроения; 

• тренировка подвижности нервных процессов: умения быстро менять направление 

характер движения, мгновенно реагируя на различный темп, динамику, ритм и форму 

музыкального произведения; 

• развитие музыкальной и двигательной памяти, мышления (умения сравнивать, 

анализировать характер мелодии, движения, выражая это в суждениях и т.д.). 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• развитие способности к эмпатии – умения сочувствовать, сопереживать другим 

людям и животным – персонажам песен, музыкальных пьес и других      произведений; 

• воспитание стремления и умения обучать музыкальным движениям других детей; 

• воспитание умения вести себя в классе во время движения со сверстниками; 

формирование чувства такта; 

• воспитание культурных привычек в процессе общения со сверстниками и        

взрослыми. 

Программа рассчитана на четыре года обучения с 1-го по 4-й класс и содержит следующие 

разделы: 

«Игроритмика»,  

«Игрогимнастика»,  

«Основы танцевального искусства»,  

«Игропластика»,  

«Музыкально-подвижные игры». 

1 класс Игроритмика. 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

• хлопки и удары ногой, на каждый счет и через счет, только на первый счет: 

• ходьба на каждый счет и через счет; 

• выполнение различных движений руками, туловищем в различном темпе. 

Игрогимнастика 

• Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу: перестроение из 

одной шеренги в несколько по образному расчету и указанию: повороты направо, налево 

переступанием по команде; перестроение в круг, парами по кругу и друг за другом: бег«змейкой». 

• Общеразвивающие упражнения. Ходьба бодрая, спокойная, на носках и с высоким 

подниманием бедра; сочетание основных движений прямыми или согнутыми руками; стойка на 

прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями; основные движения головой; 

сочетание упоров с движениями ногами. Упражнения на координацию. 

• Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивание кистями рук и предплечьями; раскачивание руками из различных исходных 

положений; контрастное движение руками на напряжение и расслабление, расслабление рук в 

положении лежа на спине; потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на спине при 
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напряжении мышц – выдох, при расслаблении мышц – вдох. Упражнение на осанку в стойке: руки 

за спину с захватом локтей. 

Основы танцевального искусства 

• Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: I, II, III; танцевальные 

позиции рук. 

• Танцевальные шаги. Мягкий, высокий на носках, приставной, переменный шаг польки, 

русский хороводный, русский каблучный шаг; прыжки с ноги на ногу, другую ногу сгибая назад, 

прыжки на двух ногах на месте в сочетании с различными движениями рук. Прямой и боковой 

галоп. 

• Танцы.«В ритме польки», «Светлячок» «Кукольная полька», «Русский хоровод», 

«Танец меленьких утят», 

«Ладошки», «Медленный вальс». 

Игропластика: 

 

Планируемые результаты освоения  программы 

 
Учащиеся 1 года обучения должны уметь: готовиться к занятиям, строиться в колонну по 

одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать 

учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг 

другу; ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; выполнять игровые и плясовые 

движения; 

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 Учащиеся 2 года должны уметь: 

принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями 

музыки и движения; 

организованно строиться (быстро, точно); 

сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять  общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; легко, естественно и непринужденно выполнять все 

игровые и плясовые движения; 

ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями.  

Учащиеся 3 года обучения должны уметь: 

рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

музыкой; ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; повторять любой ритм, заданный учителем; 

задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 

притопами).  

Учащиеся 4 года обучения должны уметь: 
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правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 
Календарно – тематическое планирование - 1 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 1 

2 Разминка. Поклон. Упражнения для глаз. 1 

3 Постановка корпуса. Основные правила. 1 

4-5 Позиции рук. Позиции ног. Основные правила 2 

6 Элементы музыкальной грамоты. 1 

7 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

8 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

10-11 Движения по линии танца. 2 

12 Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 1 

13 Комбинация «Слоник». 1 

14 Индивидуальные задания. 1 

15 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

16 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

17-19 Основные правила. Танец ―Светлячок‖. Элементы танца. 3 

20-21 Упражнения для улучшения гибкости 2 

22-23 Комбинация «Ладошки». 2 

24-25 Тренировочный танец «Четыре шага» 2 

26 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

27-30 Разминка. Позиции в паре. Основные движения танца 

―Кукольная полька‖.Разучивание движений. 

4 

31 Общеразвивающие упражнения. 1 

32 Репетиция танца 2 

33 Урок-смотр знаний 1 

ИТОГО 34 

 

Календарно-тематическое планирование - 2 класс 
 

№ урока Название темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Беседа о  технике  безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

3-4 Элементы музыкальной грамоты. 2 
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5-9 Танец «Лесная полька».(танцуют звери, белки) 5 

10-11 Тренировочный танец ―Ладошки‖. Основные 

движения, переходы в 

позиции рук. 

2 

12 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

13-14 Движения по линии танца. 2 

15-19 Танец «Диско». 5 

20-23 Элементы народной хореографии: ковырялочка, лесенка, 

елочка. 

4 

24 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

25 Общеразвивающие упражнения. 1 

26-30 Русский народный танец «Родничок». 5 

31 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

32 Движения по линии танца. 1 

33 Индивидуальное творчество «Я – герой любимой сказки». 1 

34 Урок-смотр знаний 1 

ИТОГО 34 

 
Календарно-тематическое планирование -  3 класс 

 

№ урока Название темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Беседа о технике

 безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

3-4 Элементы музыкальной грамоты. 1 

5 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

6-10 Танец «Марш» 5 

11 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

12-14 Упражнения на развитие координации движений. 2 

15-19 Танец «Гусеничка» русский народный танец 5 

20 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

21-22 Общеразвивающие упражнения. 3 

23-24 Упражнения на координацию движений. 2 

25-29 Танец «Сударушка» из историко – бытового 19 век 6 

30 Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под 

музыку). 

1 

31 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

32 Общеразвивающие упражнения. 1 

33 Индивидуальное творчество. 1 

34 Урок-смотр знаний 1 

ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование -  4 класс 
 

№ урока Название темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Беседа о

 технике безопасностина уроке, при выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2 Разминка. Упражнения для глаз. 1 

3-4 Элементы музыкальной грамоты. 2 

5-9 Танец с элементами гимнастики 

«Скакалочка». 

4 

10-11 Разминка. Упражнения для глаз. 2 

12-13 Движения по линии танца, перестроение, 

диагональ класса. 

2 

14-17 Танец «Фигурный вальс» 4 

18 Общеразвивающие упражнения. 1 

19-20 Разминка. Упражнения для глаз. 2 

21 Упражнения на развитие координации. 1 

22-26 Танец «Падеграс» 4 

27 Разминка. Упражнения для глаз. 2 

28 Упражнения на улучшение гибкости. 2 

29-33 Современный танец «Нон стоп» « Марш», 

«Гусеничка», «Сударушка» «Менуэт», 

«Самба», «Фигурный вальс» 

5 

34 Урок-смотр знаний 1 

ИТОГО 34 

 

Описание методического и материально-технического обеспечения                          

образовательного процесса 

 

Методика учебно – воспитательной работы от выбранных в программе творческим 

направлением, численностью, возрастным составом, интеллектуальным уровнем  учащихся. 

Метод работы по данной программе предполагает: Поэтапное, вариативное обучение детей. 

Присутствие игрового момента на первоначальном этапе обучения. Поиск интересного 

музыкального материала. Творческий подход к работе. Освоение элементов программы 

происходит постепенно и от опыта и интуиции педагога зависит, когда и насколько усложнить 

движение. Необходимо выбирать оптимальный режим усложнения, опираясь на индивидуальные и 

возрастные особенности учащихся. В целях создания положительной мотивации необходимо 

использовать игровые моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, 

разгрузку и отдых. 

В процессе освоения программы необходимо использовать следующие методы разучивания 

танцевальных движений. Метод разучивания по частям (движение делится на простые части и 

каждая часть разучивается отдельно). Целостный метод разучивания (заключается в разучивании 

движения целиком, в замедленном темпе). Метод временного упрощения движения (сложное 

упражнение сводится к простой структуре и разучивается в таком виде, затем движение 

постепенно усложняется, приближаясь к законченной форме). 

Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо опираться в процессе 

обучения на следующие хореографические принципы: 

- принцип формирования у детей художественного восприятия через танец; 

- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 
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- принцип обучения владению культурой движения: 

- гибкость, пластичность. Принципы дидактики: 

- принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

-принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства; 

- принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение 

инструктивного материала, упражнений, элементов народного танца; 

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип доступности и посильности; 

- принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во 

внеурочной деятельности, в учебных целях. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 

движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно - тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, 

осуществляется поиск художественного и технического решения. 

Приемы: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование. 

Список использованной литературы. 

1.Васильева-Рождественская. М.В. «Историко-бытовой танец», Издательство «Искусство», 1987г.-

382с. 

2.Заикин Н. И. Заикина Н.А. «Областные особенности русского народного танца» , типография 

«Труд»,Орел 1999г. 
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4.Савчук О., Картавых Н. «Школа танцев для детей», СПб. «Ленинградское издательство», 2009г.-

224с. 
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12.«Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей старшего дошкольного 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

курса  «Азбука здоровья» 

 

Актуальность программы. 

Поступление ребѐнка в школу – первая большая и серьѐзная ступень в его жизни. 

От периода раннего детства – поры беспечных игр и достаточно большой свободы – дети 

переходят к постоянному напряжѐнному учебному труду, новому режиму, иному ритму жизни. 

Все мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года становились сильнее, 

вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми. Ведь 

здоровье – это бесценный дар, который даѐт человеку природа. Без него жизнь не будет 

интересной и счастливой. Но часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять 

здоровье легко, а восстановить очень и очень трудно. 

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровье сберегающих образовательных 

технологий ставится задача сформировать у младших школьников необходимые знания, умения и 

навыки здорового образа жизни и научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, - актуальная задача современного образования. Предлагаемый курс занятий 

«Азбука здоровья» нацелен на формирование у ребѐнка ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 

учащихся по гигиенической культуре. 

Курс «Азбука здоровья» должен стать «школой здорового образа жизни» учащихся, где 

любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и 

способность воспитанию у младших школьников потребность к здоровому образу жизни, 

формирование навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и 

укрепления своего здоровья. 

• Участники программы.  

Учащиеся 1-4 класса. 

• Состав группы: 

 постоянный. 

• Особенности набора детей: 

 свободный. 

• Формы занятий: 

 групповые. 

• Время существования программы: 

программа рассчитана на 4 года обучения. 

• Количество занятий и учебных часов: 

программа рассчитана на 33  учебных недели, на 33 учебных часа. 

• Основная идея программы: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формировании потребности в 

здоровом образе жизни. 

     9. Задачи курса: 

 формирование у младших школьников мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья; 

 развитие познавательной активности младших школьников, творческих способностей, 

любознательности, расширение кругозора учащихся; развитие умения сравнивать, анализировать 

жизненные ситуации; развитие умения проводить самостоятельные наблюдения; 
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 воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни. 

10. Основные направления содержания деятельности. 

       Для решения поставленных в программе задач используются следующие   технологии: 

     - информационно-коммуникативные технологии; 

     - здоровье-сберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения. 

11. В практике работы используются следующие формы:  

 занимательная беседа, рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме занятия, 

 инсценирование ситуаций, просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов и др.; 

  занятия в классе и в природе, экскурсии, уроки – путешествия, уроки –  праздники, игры, 

викторины и др. 

12. Условия реализации программы. 

 кабинет; 

 библиотека; 

 спортивный зал; 

 медицинский кабинет; 

 учебно-методические; 

13. Ожидаемые результаты. 

 привитие учащимся потребности в здоровом образе жизни; 

 умение планировать свой рабочий день; 

 соблюдение учащимися правил личной гигиены; 

 бережное отношение к своему здоровью. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса  «Азбука здоровья» 
1 КЛАСС (33 часа) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Дата  

1.  Режим дня ученика. 1 0,5 0,5  

2.  Чтобы не уставать.  1 0 1  

3.  Твои друзья: Вода и Мыло. 1 0,5 0,5  

4.  Подвижные игры. 1 0 1  

5.  Витамины — наши лучшие друзья. 1 0,5 0,5  

6.  Правильное питание — залог здоровья. 1 0,5 0,5  

7.  Уроки Мальвины. Правила поведения за столом 

во время еды. 

1 0,5 0,5  

8.  Практическое занятие «Накрой на стол». 1 0 1  

9.  Отравления (пищевые и лекарственные). Как 

избежать отравлений. 

1 0,5 0,5  

10.  Как уберечься от травм? 1 0,5 0,5  
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11.  Здоровье и осторожность. 1 0,5 0,5  

12.  Поговорим о вирусах.  1 0,5 0,5  

13.  Как защитить себя от болезней? 1 0,5 0,5  

14.  Уроки Бобренка. Здоровые зубы. 1 0,5 0,5  

15.  Подвижные игры. 1 0 1  

16.  Осанка. Как укрепить свои мышцы? 1 0,5 0,5  

17.  Что мы знаем о глазах? Как беречь зрение? 1 0,5 0,5  

18.  Польза зарядки. 1 0,5 0,5  

19.  Разучивание комплекса утренней зарядки. 1 0 1  

20.  Спорт — залог здоровья. 1 0 1  

21.  Конкурс рисунков «Спорт глазами детей». 1 0 1  

22.  Что такое закаливание? 1 0,5 0,5  

23.  Я и мой организм. 1 0,5 0,5  

24.  Для чего нужно заниматься физкультурой. 1 0,5 0,5  

25.  Поговорим о вредных привычках. 1 0,5 0,5  

26.  Умей сказать «НЕТ!» 1 0,5 0,5  

27.  Какие врачи нас лечат? 1 0,5 0,5  

28.  Встреча с медработником школы. 1 0,5 0,5  

29.  Творческая работа «Спорт в моей жизни». 1 0 1  

30.  Умей организовать свой досуг. 1 0 1  

31.  Викторина «Эти правила важны — знать мы их  

должны». 

1 0,5 0,5  

32.  Коллаж  «Мы за здоровый образ жизни». 1 0 1  

33.  Подижные игры. 1 0 1  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса  «Азбука здоровья»  

2 КЛАСС (33 часа) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Дата  

1.  Режим дня ученика. 1 0,5 0,5  

2.  Чтобы не уставать. Что нужно знать о лекарствах. 1 0.5 0.5  

3.  Твои друзья: Вода и Мыло. 1 0,5 0,5  

4.  Подвижные игры. 1 0 1  

5.  Прививки от болезней. Витамины — наши лучшие 

друзья.  

1 0,5 0,5  

6.  Правильное питание — залог здоровья. 1 0,5 0,5  

7.  Что нужно знать о лекарствах. 1 0,5 0,5  

8.  Как избежать отравлений. 1 0 1  

9.  Безопасность при любой погоде. 1 0,5 0,5  

10.  Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте. 

1 0,5 0,5  

11.  Здоровье и осторожность. 1 0,5 0,5  

12.  Правила обращения с огнѐм. 1 0,5 0,5  

13.  Как уберечься от поражения электрическим током. 1 0,5 0,5  

14.  Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 1 0,5 0,5  

15.  Подвижные игры. 1 0 1  

16.  Осанка. Как укрепить свои мышцы? 1 0,5 0,5  

17.  Что мы знаем о глазах? Как беречь зрение? 1 0,5 0,5  

18.  Польза зарядки. 1 0,5 0,5  

19.  Разучивание комплекса утренней зарядки. 1 0 1  

20.  Спорт — залог здоровья. 1 0 1  

21.  Конкурс рисунков «Спорт глазами детей». 1 0 1  

22.  Что такое закаливание? 1 0,5 0,5  
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23.  Подвижные игры 1 0 1  

24.  Для чего нужно заниматься физкультурой. 1 0,5 0,5  

25.  Поговорим о вредных привычках. 1 0,5 0,5  

26.  Как защититься от насекомых. 1 0,5 0,5  

27.  Предосторожности при обращении с животными. 1 0,5 0,5  

28.  Встреча с медработником школы. 1 0,5 0,5  

29.  Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при 

ожогах. 

1 0,5 0,5  

30.  Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, 

ухо, нос. 

1 0,5 0.5  

31.  Подвижные игры. 3 0 3  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса  «Азбука здоровья» 
3 КЛАСС (33 часа) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Дата  

1.  Режим дня ученика. 1 0,5 0,5  

2.  Как люди общаются? 1 0.5 0.5  

3.  Растения и животные в твоѐм доме, классе 1 0,5 0,5  

4.  Друг и друзья. 1 0,5 0,5  

5.  Подвижные игры. 1 0 1  

6.  Правильное питание — залог здоровья. 1 0,5 0,5  

7.  Сон и его значение для здоровья 1 0,5 0,5  

8.  Твоя осанка 1 0,5 0.5  

9.  Личная гигиена. 1 0,5 0,5  

10.  Правила безопасного поведения в доме, на улице, 

в транспорте. 

1 0,5 0,5  

11.  Безопасность при любой погоде. 1 0,5 0,5  

12.  Правила обращения с огнѐм. 1 0,5 0,5  

13.  Как уберечься от поражения электрическим 

током. 

1 0,5 0,5  

14.  Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 1 0,5 0,5  

15.  Подвижные игры. 1 0 1  
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16.  Глаза – зеркало души. 1 0,5 0,5  

17.  Твоѐ питание. 1 0,5 0,5  

18.  Твои зубы. Как беречь зубы. 1 0,5 0,5  

19.  Польза зарядки. 1 0 1  

20.  Игры на свежем воздухе. 1 0 1  

21.  Конкурс рисунков «Физкультура». 1 0 1  

22.  Вредные привычки. 1 0,5 0,5  

23.  Подвижные игры 1 0 1  

24.  Для чего нужно заниматься физкультурой. 1 0,5 0,5  

25.  Человек и природа - единое целое. 1 0,5 0,5  

26.  Как защититься от насекомых. 

Предосторожности при обращении с животными. 

1 0,5 0,5  

27.  Как вести себя жаркую погоду? 1 0,5 0,5  

28.  Первая помощь при перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и обморожении. 

1 0,5 0,5  

29.  Подвижные игры и упражнения на свежем 

воздухе. 

5 0 5  

 

 

Реализация АООП  Нурлатской школы-интерната осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

определяет образовательное учреждение.  

             Программа внеурочной деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР является основой для 

разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной 

деятельности. Программа разрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей, обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР организации их свободного времени. 
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов, обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР в разных видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия;  

• расширение представлений обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР о мире и о себе; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР за пределы семьи и 

образовательной организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно--

развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом 
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реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. Базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умеренной 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы 

могут проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей, обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры- конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Внеурочная деятельность Нурлатская школа-интернат реализуется через регулярные часы 

(курсы внеурочной деятельности, внеклассные занятия). 

В  Нурлатской школе-интернате для организации внеурочной деятельности обучающихся 1 

класса организованы следующие курсы внеурочной деятельности: 

в 1 -4 классах: 

• «Моя малая Родина»— 1 час в неделю 

• «Мир вокруг нас» — 1 час в неделю 

• «Я и моѐ здоровье» - 1 час в неделю 

• «Школа общения» Кукольная звезда- 1 час в неделю. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР, так и их обычно развивающихся сверстников. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя групп продленного 

дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 
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медицинские работники. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР: 

• воспитательных результатов — нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствия результата того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма 

и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищѐнной, дружественной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, 

конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, 
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реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих 

программ, разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы: 

 коммуникативная,  

 этическая, 

 социальная,  

 гражданская компетентности  

 социокультурная идентичность. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, 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 с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Моя малая Родина» предназначена для учащихся 1 класса и составлена на 

основе программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению. 

Цель: способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического 

сознания учащихся, пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям, воспитанию любви к природе, истории и культуре родного края. 

Задачи: 
  Обучающие задачи: способствовать развитию познавательного интереса к изучению 

природы, истории, культуры родного края. 

 Воспитательные задачи: создать условия для формирования общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни. 

 содействие гармоничному развитию личности школьника; 

 совершенствование духовных и физических потребностей; 

 формирование жизненной самостоятельности и деловых качеств; 

 гуманное отношение к окружающей среде; 

 воспитание патриотизма, любви к родному краю; 

 создание условий для социальной адаптации и профессионального самоопределения. 

 Развивающие задачи: способствовать развитию личностных качеств - самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

 

Особенности программы. 

Формы проведения занятий 
 беседа; 

 практические занятия 

 экскурсии 

 презентации 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая); 

 Темы занятий из года в год повторяются, но углубляется материал, усложняются формы работы. 

Широко используются местные ресурсы: школьный краеведческий музей, другие культурные 

учреждения и памятные места. Практическая направленность программы позволяет учащимся 

усваивать материал в деятельности.   

 

 Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю  

 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов,  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою  

9. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 
1. воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Содержание программы. 
Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, селу, в котором живѐшь. Важнейшая задача: 

познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек 

неразрывно связаны; необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно 

взаимодействовать с окружающим микромиром. Содержание раздела содействует формированию 

практических умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой адрес, найти 

нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых, показывает разнообразие 

профессий, дает понятие родственных отношений в семье, знакомит с родным селом. При 

подготовке к урокам учитель предлагает детям заранее побеседовать с родителями, бабушками и 

дедушками, выяснить, какие традиции существуют в семье, как складываются взаимоотношения 

старшего поколения и младших, какие праздники отмечают дома. Дети рассказывают об этом 

всему классу, больше открываются друг другу. Данный прием способствует формированию у 

детей уважительного отношения к своей семье, развитию интереса к истории жизни семьи. 

Проводится беседа о том, какие домашние животные живут рядом с человеком, давно ли человек 

одомашнил некоторых из них. Рассказывают о своих домашних любимцах, о том, как о них 

заботятся, какую радость общения дают они человеку, комментируют принесенные иллюстрации, 

показывают друг другу книги о животных, фотографии. 
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Знакомство с культурой, приобщение к общечеловеческим ценностям облегчает ребенку нелегкий 

путь познания окружающего мира. Беседы о культуре развивают творческие способности ребенка, 

формируют у него интерес к разнообразным областям знаний, потребность во все более глубоком 

познании окружающего мира. Любой музей – это проводник между прошлым, настоящим и 

будущим. В музее, как нигде, учащиеся учатся на примерах прошлого, могут прикоснуться к 

истории, почувствовать свою вовлеченность. Материал программы актуален и современен, 

позволяет объяснить учащимся важнейшие нормы человеческой жизни: почему мы должны 

сохранять и преумножать историческое и культурное наследие прошлых поколений, относиться 

друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого живущего рядом, вне зависимости 

от его социального положения, богатства, образования, религии и цвета кожи, т. е. быть 

толерантными.  

Существующая сегодня в России система образования и воспитания ориентирует каждого 

учащегося прежде всего на успех, хорошую карьеру и реализацию своих планов и желаний, 

которые обычно связаны с материальными ценностями. Но история России бережно хранит 

великое множество примеров, когда человек отдает свою жизнь в борьбе за свое право и свободу, 

за веру, за Родину. Духовно-нравственный человек обладает духовным опытом.  

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Введение. Техника безопасности на занятиях. 1 

2 Родная школа (экскурсия по школе). 1 

3 Экскурсия около школы. 1 

4 Что растѐт на клумбе. 1 

5 Трудовая жизнь в школе. 1 

6 Моя школа – мой дом. Из истории школы. 1 

7 С днѐм рождения, наш класс. 1 

8 Мой дом. Мой двор, моя улица.  1 

9 Безопасный и короткий путь домой. 1 

10 Мой Нурлат, почему так названо. 1 

11 Моя семья. 1 

12 Традиции моей семьи. 1 

13 Такие разные профессии. 1 

14 Профессии в моей семье. 1 

15 Традиционные ремѐсла моего края. 1 

16 Люди моего города. 1 

17 Я и моѐ имя. 1 
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18 Наша дружная семья. 1 

19 Выставка семейных поделок. 1 

20 Моя родословная. Бабушки и дедушки. 1 

21 История моей семьи в истории родного села. 1 

22 Мой четвероногий друг. 1 

23 Зимние забавы наших предков. 1 

24 Масленица. 1 

25 Проводы русской зимы. 1 

26 Мое село. 1 

27 Экскурсия по городу . 1 

28 Экскурсия в городской музей 1 

29 Экскурсия в музей школы. 1 

30 Нурлатский район. г.Нурлат 1 

31-32 Весна в родном городе. Экскурсия. 2 

 

2 класс. 

Природа нашего края. 

Программа второго класса представляет собой курс «Природа нашего края». Любой уголок нашей 

необъятной страны по-своему интересен и привлекателен. Каждое местечко, будь оно даже в 

самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого его жителям. Одной из самых главных 

достопримечательностей  является еѐ природа. Данная программа раскрывает перед ребѐнком мир 

неповторимой природы. Темы, включѐнные в курс, учитывают особенности восприятия и 

мышления младших школьников. Введение на начальном этапе изучения природных процессов в 

пропедевтическом курсе природоведения позволяет заложить у детей устойчивый интерес к 

родной природе, потребность в активно практической работе по охране растений и животных 

своего края, стремление к общению с окружающей действительностью, к познанию ее тайн. 

Желательно, чтобы во всех тематических уроках присутствовал колорит русской зимы. Ребята 

должны пережить радостные события и рассказать об этом в классе: первый снег, встреча с 

чародейкою-зимою в заколдованном зимнем лесу, парке красота заиндевевших деревьев, праздник 

зимы. 

Необходимо довести до сознания каждого, что дикая природа в опасности, и в значительной 

степени – по вине людей. В младших классах большое значение имеет освещение вопросов 

бережного отношения к природе на эмоциональном уровне, чтобы вызвать сопереживание детей. 

Учитель и дети подбирают и демонстрируют яркий иллюстративный материал о бедах природы: 

загрязнении реки и гибели птиц, рыб, других мелких животных, отравлении рыб в реках, куда 

стекают ядовитые промышленные отходы, хищнической вырубке лесов и т.д. 

 

№урока Тема урока Количество 

часов 

1 В гости к осени. Экскурсия. 1 



72 

 

2 Территория, границы, географическое положение нашего  края. 1 

3 Богатства нашей земли. 1 

4 Климат нашего края. 1 

5 Времена года. Сезонные изменения в природе. 1 

6 Водоѐмы нашего края: реки, озера. 1 

7-8 Наши города. 2 

9 Экскурсия в музей 1 

10-11 Растения нашего края. Лекарственные растения, их виды, 

правила сбора. 

2 

11 Леса нашего края. 1 

12 Заочная экскурсия в г.Казань. 1 

13 Берѐзка – символ родины моей. 1 

14 В гости к зиме. Урок-экскурсия. 1 

15 Акция «Кормушка» (урок-проект). 1 

16 Птицы зимой. 1 

17 Редкие птицы нашего  края. 1 

18 Животные нашего края. 1 

19 Особое царство – грибы. Осторожно – ядовито! Когда яд 

полезен. 

1 

20 Редкие животные нашего края. 1 

21-22 Сельское хозяйство нашего края. Чем занимаются люди на 

полях 

 Значение сельского хозяйства. 

2 

23 В гости к весне. Экскурсия. 1 

24 Как природа залечивает раны. 1 

25-26 Экология. 2 

27-28 Будь природе другом. 2 

29 Викторина ―Край, в котором я живу‖ 1 

30-31 Экологическая тропа. В лес за здоровьем! Правила поведения в 

лесу. 

1 

32-33 Итоговое занятие ―Я живу в  Татарстане ‖. 2 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
1. Проектор 

2. Компьютер  

3. Экран 

4. Экспонаты школьного музея 

5. Учебно-методическая и научная литература 

6. Интернет – ресурсы 

7. Иллюстрации по темам программы 

 

Список литературы 

1. Красная  книга Республики Татарстан : животные, растения, грибы = Татарстан Республикасы 

Кызыл китабы / гл. ред. А. И. Щеповских. — Казань : Природа : Стар, 1995. — 454 с. — 15 000 экз. 

2. Наш край (стихи и проза). К 80-летию города Нурлат. 1989г. г.Нурлат. 

3. http://h.120-bal.ru/literatura/18668/index.html 

4. http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn-

p1ai/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.html

http://h.120-bal.ru/literatura/18668/index.html
http://������-����.xn-p1ai/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.html
http://������-����.xn-p1ai/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.html
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Пояснительная записка 

Мир вокруг нас  

Программа курса «Мир вокруг нас» предназначена для учащихся 1 класса и составлена на основе 

программы внеурочной деятельности посоциальному направлению «Я — пешеход и пассажир». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного 

движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с 

требованиями Законов РФ «Об образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью 

организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения. сновная идея курса — 

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

     Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на автодорогах. 

Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных 

происшествий. Практически с порога дома он становится участником дорожного движения, так, как 

и дворы стали, объектами дорожного движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значительное число 

составляют дети.  Одна из причин такого явления — несформированность элементарной культуры 

поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному 

безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не 

может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения 

данного курса в начальной школе. 

Цельюкурса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести 

себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

-сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

-обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

-привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

-ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки проезжей 

части; 

-воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения 

правил дорожного движения; 

-воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и здоровью 

всех участников дорожного движения. 

Основные принципы реализации программы: 
1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учѐт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их психического и 

физического развития.  

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”.Чем меньше возраст школьников, тем 

легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. 

Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной информацией 

взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость 

движения и т.д. 
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3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся должны 

знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности.У  младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо 

одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребѐнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки 

безопасного поведения.  

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определѐнные нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил 

на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия 

школьника на улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания.Этот принцип реализуется 

при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил 

дорожного движения; 

-объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как 

поступить; 

-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 - развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих базовых 

учебных действий: 

Регулятивные  

            -Уметь организовывать свое рабочее место; использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

Познавательные  

- Положительное отношение к школе и учебной деятельности, интерес к учебному труду, основные 

моральные нормы поведения 

-Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме, 

Коммуникативные  

 оформлять свои мысли в устной и  форме с учѐтом речевой ситуации и по мере возможности 

ученика. 

 слушать и слышать других,  задавать вопросы по мере возможности ребенка. 

Предметными результатами изучения курса «Мир вокруг нас» является сформированность 

следующих умений: 

 Учебно-тематический план 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 16 23 10 11 

Ты — пешеход 11 6 21 17 

Ты — пассажир 5 4 3 6 

ИТОГО 32 33 34 34 

 

Первый год обучения 

Базовые учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 
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— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в 

разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от 

дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), узнавать 

их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный. 

 

 

Календарно-тематический план 

Первый год 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение 

Ориентировка в окружающем мире 

1 

2 Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат) 1 

3 Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, название, 

классификация) 

1 

4 Пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-

дальше). 

1 

5-6 Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с 

красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной 

полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.).  

2 

7-8 Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов 

запрещено», «движение на велосипеде запрещено».  

Рисуем дорожные знаки 

2 

9 Экскурсия «Мы идем по улице» 1 

10-

12 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их 

особенности.  

Дорога от дома до школы. Рассмотрение и изучение безопасного 

маршрута движения детей в школу и домой. 

3 

13 Практикум «Моя безопасная дорога от дома до школы» 1 

14 Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный. 1 

15-

16 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

2 

17 Игра «Дорожный калейдоскоп» 1 

 Ты – пешеход  

18-

20 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу 

транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; 

движение в темное время суток только в сопровождении взрослого 

3 
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Общие правила перехода улиц и дорог. Составление памятки. 

21 Целевая прогулка «Места, предназначенные для  движения 

пешеходов»  

1 

22-

23 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: 

«пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный 

пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место 

остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). 

2 

24 Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД 

(правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода).  

1 

25 Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 

светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

1 

26 Творческая работа. Изготовление макета светофора 1 

27 Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный» 1 

 Ты – пассажир  

28-

29 

Правила пользования общественным транспортом. Знакомство с 

правилами посадки и высадки пассажиров. Правила поездки в 

транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно 

2 

30 Игра «Какой ты пассажир?» 1 

31 Экскурсия по городу 1 

32 Тест «Знаешь ли ты правила ДД» 1 

 Всего 32 

 

Второй год обучения 

Базовые учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по отношению к 

нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; близко-

быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее 

(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 

взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету и 

геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять назначение 

и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать на 

вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на переход 

дороги; 
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— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», «личный». 

Второй год 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

 Ориентировка в окружающем мире  

1 Повторение правил ДД по материалам 1 класса 1 

2-4 Предметы и их положение в пространстве: определение, 

сравнение, объяснение соотношений с использованием 

соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, 

рядом, перед, за и т.д.). 

3 

5-7 Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). 

Особенности пространственного положения предмета 

(транспортного средства) при разной скорости движения по 

отношению к другим предметам и участникам дорожного 

движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

3 

8 Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 1 

9-

11 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 

Механические транспортные средства. Маршрутное транспортное 

средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение 

на рисунках, моделирование).  

3 

12 Беседа  «Автомобиль – друг или враг?» Видеофильм. 1 

13-

14 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, 

село, поселок, деревня.  

2 

15 Творческая работа из пластилин  «Улицы моего города» 1 

16-

17 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое 

определение времени, которое может быть затрачено на переход 

дороги. 

2 

18-

20 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения 

опасностей. В каких случаях транспортные средства 

представляют опасность для пешехода? Когда пешеходы 

представляют опасность для транспортных средств и водителей?  

3 

21 Целевая прогулка «Правила юного пешехода» 1 

22-

23 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по 

рисункам и личным наблюдениям) 

 

2 

24 « Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!» 1 

 Ты – пешеход  

25 Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», 

«движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». 

1 

26-

27 

Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: 

«дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, 

налево…». Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Рисуем дорожные знаки 

2 

28 Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 1 

29 Автобусные остановки, посадочные площадки в местах остановок 

трамвая. Правила поведения на остановке маршрутного 

транспортного средства 

1 

30 Целевая прогулка «Остановки транспортного средства» 1 

 Ты – пассажир  
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31-

32 

Пассажиром быть не просто. В легковом автомобиле 

пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со 

стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля 

на ходу, не высовываться из окна. Беседа  

2 

33 Рисование  «Безопасность на дорогах» 1 

34 Тест «Какой ты пассажир?» 1 

 Всего 33 

 

Третий год обучения 

Базовые учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, несколько 

шагов);  

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается 

спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его движения 

(налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, означать ее 

части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); 

—выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, магазина). 

Третий год 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Повторение правил ДД по материалам 2 класса 1 

 Ориентировка в окружающем мире  

2-3 Пространственные положения транспортных средств в 

различных ситуациях движения на дорогах разного типа 

(несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение) 

2 

4-5 Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до 

приближающегося транспорта и его скорость (мчится, 

стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, 

небыстро, дает сигналы поворота или остановки). 

2 

6 Анализ особенностей дороги и местности, по которой она 

проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

1 

7-8 Сигналы транспортного средства в начале движения и 

изменении направления движения (поворот, задний ход, обгон, 

разворот), правила поведения пешехода в соответствии с ними.  . 

2 

9 Встреча с инспектором ГИБДД 1 

10 Игра «Аукцион знаний» 1 

 Ты – пешеход  

11-

12 

Дорога используется для движения транспортных средств. 

Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые 

2 
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пути», «зимники»). 

13-

14 

Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, 

разделительная полоса. Рисуем схему дороги 

2 

15 Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 

История появления этого правила. 

1 

16 Перекресток — место пересечения, примыкания или 

разветвления дорог. Разные виды перекрестков 

(четырехсторонний, трехсторонний, круговой). 

1 

17 Целевая прогулка «Регулируемые  перекрѐстки» 1 

18 Проектная работа «Виды перекрѐстков» 1 

19-

20 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными 

секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций 

светофора.  

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров. 

2 

21 Викторина «В гостях у Светофорчика». 1 

22-

23 

Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, 

отличительные знаки, жезл, диск). Значение сигналов 

регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор 

дорожных ситуаций с применением сигналов регулировщика. 

2 

24-

25 

Проектная работа по теме: « Регулировщик и его помощь 

пешеходам и водителям». 

2 

26 Дорожные опасности: правила перехода дороги на 

нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов 

и перекрестков). 

1 

27 Правила движения в темное время суток. 1 

28 Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без 

шлагбаума». Видеофильм. 

1 

29 Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». 

Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 

1 

30 Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога 

с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой 

зоны». 

1 

31 «Дорожный переполох» 1 

 Ты – пассажир  

32 Выходить из транспортного средства на проезжую часть только 

в том случае, если нет опасности и не создаются помехи для 

других участников. Видеофильм. 

1 

33 Экскурсия в парк 1 

34 Тест «Дорожная азбука» 1 

 Всего 34 

 

Четвѐртый год обучения 

Базовые учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять по мере возможности ученика  значение правил дорожного движения; 
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— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять по мере возможности ученика  

назначение каждой группы знаков ДД; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками ; разыгрывать 

различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления по мере возможности детей; 

  Такой подход позволяет реализовывать требования  СФГОС. 

 

Четвѐртый год 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

1 

 Ориентировка в окружающем мире  

2-3 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях. 

2 

4-5 Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, 

общественный и специальный транспорт. Вид, отличительные и 

опознавательные знаки. Краткие сведения об истории создания 

разных транспортных средств.  

2 

6-7 Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр 

велосипеда перед выездом. Экипировка. Возрастные ограничения. 

ДТП с велосипедистами, меры их предупреждения. Движение 

велосипедистов группами.  

2 

8 Творческая работа «Мой друг велосипед» 1 

9 Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 1 

10-

11 

Проект «Транспорт будущего». 2 

 Ты – пешеход  

12-

13 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 

Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. 

Дорожное движение при разных дорожных условиях (обобщение 

знаний). Видеофильм 

2 

14 Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при 

движении колонной 

1 

15 Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, 

которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: 

«опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», 

«перегон скота». 

1 

16 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 

«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного 

пункта», «пешеходная зона». 

1 

17 Информационные знаки (общее представление): «указатель 

направления», «предварительный указатель направления», 

«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», 

«указатель расстояний». 

1 

18 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 1 
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«больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

19 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков»  

20 Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного 

материала).  

1 

21-

22 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, 

светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. Железнодорожный переезд-

источник повышенной опасности.  Шалости на железной дороге 

недопустимы. 

2 

23 Загадки  «Азбука безопасности» 1 

24-

25 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. 

Правила движения на нерегулируемых участках дороги 

(перекрестках). 

Целевая прогулка 

2 

26 Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие 

разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в 

разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

1 

27 Рисунки для водителей «Тише едешь, дальше будешь» 1 

28 Игра «Я – участник дорожного движения» 1 

 Ты – пассажир  

29 При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не 

сидеть на бортах или на грузе, который выше бортов. 

Видеофильм.  

1 

30 Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

происшедших в городе. Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. Видеофильм 

1 

31 Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии на 

дороге. Защитная поза при столкновении. Видеофильм 

1 

32 «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила помощи 

пострадавшим при ДТП» Видеофильм 

1 

33 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 1 

34 Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная 

безопасность». 

1 

 Всего 34 

   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

способствуют: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам дорожного 

движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться 

жизненным опытом, отвечать по наводящим вопросам; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в 

кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, 

желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости и по мере возможности детей. 

Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов. На 

занятиях учащиеся работают с красочным наглядным материалом; 

Методические рекомендации к организации занятий по программе 
 Целью внеурочной деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

является обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний и умений, 

познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение 

учащихся в творческую деятельность.  
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Проведение занятий предусматривает теоретическую подачу материала и практическую 

деятельность в виде занятий в «городке безопасности», экскурсий, игр, подготовки 

театрализованных представлений по ПДД, подготовка к проведению которых реализуется по 

принципу сотрудничества детей, родителей и педагога. Управление процессом обучения в курсе 

«Азбука безопасности» осуществляется через создание условий, реализацию творческого 

потенциала детей, самостоятельную практическую деятельность, приобретение навыков и умений. 

 

                                          Список литературы: 

1. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013 

2.К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры, 2013 

3. Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001 

4. Е.И.Шаланова "Правила безопасности- Дорожного движения" 

5. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено". 

6. Лиходед В. "Уроки светофор". 

 
 

 

Пояснительная записка 
 
 

Программа      внеурочной деятельности «Я и мое здоровье» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного   образовательного стандарта начального общего 

образования.   

Система начального образования обладает достаточным потенциалом для реализации основ 

воспитательной системы индивидуально – творческой ориентации ребѐнка на процесс здоровье 

творения. Поэтому необходимо в школе создание программы по сохранению здоровья ребѐнка. 

Всем нам хочется видеть детей здоровыми, жизнерадостными, счастливыми. Как сделать, чтобы 

ребѐнок жил в ладу с самим собой, с окружающим миром? Секрет этой гармонии прост: здоровый 

образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных 

привычек, и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается.   Здоровый образ жизни не 

занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но в 

современных условиях проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей, увеличением числа имеющих 

хронические заболевания, неврозы. Это подчѐркивает необходимость формирования у учащихся 

мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровье 

сберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «я и мое 

здоровье» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
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 Федеральный закон от 20.03.1999№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 –  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

1.Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Я и 

мое здоровье» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учѐтом реализации еѐ учителями 

начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в 

возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:        1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы 

-34 часа в год. Программа  построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности 

соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Я и 

мое здоровье» состоит из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

«Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности 

летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех 

лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 

социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает 

взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности, 

умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее 

благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Я и 

мое здоровье», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «я и 

мое здоровье» состоит из четырѐх частей:   

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

2 класс «Если хочешь быть здоров»:культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете, закаливающие 

процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 
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3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, 

понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в 

профилактических целях. 

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств.  

Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Я и мое здоровье» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 
 

Цель: формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи:представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие; навыков конструктивного общения; потребности безбоязненно 

обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития; 

Знать: основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей ;  

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранение и укрепление здоровья;  

знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

Уметь: составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков ; 

различать “полезные” и “вредные” продукты; 

использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

заботиться о своем здоровье;  

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, 

ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 



85 

 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
 

2.Предполагаемые результаты. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровьяу 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Я и мое здоровье» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

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

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

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Я и мое здоровье» - является формирование следующих базовых 

учебных действий (БУД): 

Регулятивные БУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказыватьсвоѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценкудеятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные БУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 
 

3. Коммуникативные БУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
 

3.Формы и виды контроля. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Я и 

мое здоровье», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 

наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в игровой 

форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, школьная 

научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 
 

4.Методические рекомендации. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Я и 

мое здоровье» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 
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Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно 

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у 

обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 

учѐтом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  носит  

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании 

и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха; 

двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие;  

навыков конструктивного общения;  

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение:  

осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Я и мое здоровье» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 

учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,  

применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, 
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заботливым, аккуратным, правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь 

привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки 

самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   

«Здоровейка» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к внеурочной 

деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности 

проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как 

классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника 
 

 

формы проведения занятия  

и виды деятельности 
тематика 

игры Мы весѐлые ребята , быть здоровыми хотим , 

все болезни победим 

―Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и еѐ влияние на 

организм человека» 
 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы 

питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы 

знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье»Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 
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просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает 

человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше» 

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, мини-

сочинений, выпуск газет, листовок 
В здоровом теле здоровый дух 

«Моѐ настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 

музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

участие в проектной  деятельности «Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даѐт нам море» 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Я и мое здоровье» соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной 

гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 
 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения: 1 года 

Режим занятий: 1 час в неделю (33 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 
Вс

его 

час

ов 

Количество 

часов 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

аудит

орны

х 

внеа

удит

орн

ые 
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I Введение  «Вот мы и в школе». 4 3 1 Регулятивные БУД: 
Определять и формулироватьцель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Обучение простейшим двигательным 

действиям. 

Познавательные БУД: 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике. 

Добывать новые знания: находить ответына 

вопросы, используя картинки и информацию, 

полученную на уроке. 

Коммуникативные БУД: 

Умение донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной. 

Слушать и пониматьречь других. 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости 

заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

1.1 Техника безопасности на 

занятиях. Корригирующие 

упражнения. 

1 1  

1.2 Ходьба по начерченной линии. 

Ходьба по начерченной линии с 

предметом на голове. 

1 1  

1.3 Прогулка на свежем воздухе. 

Весѐлые физминутки на улице. 

1  1 

1.4 Построение в обозначенном 

месте (в кругах, в квадратах). 
1 1  

II Питание и здоровье 5 5   

2.1 Витаминная тарелка на каждый 

день. Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и 

помощники» 

1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

2.2 Культура питания 

Приглашаем к чаю 

1 1  

2.3 Корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на равновесие. 

1 1  

2.4 Как и чем мы питаемся  1  

2.5 Красный, жѐлтый, зелѐный 1 1  

III Моѐ здоровье в моих руках 7 4 2  

3.1 Соблюдаем мы режим , быть 1 1  Регулятивные БУД: 
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здоровыми хотим Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Учить высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные БУД: 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике. 

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. 

Коммуникативные БУД: 

Умение донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости 

заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия 

3.2 Полезные и вредные продукты. 1 1  

3.3 Сгибание, разгибание пальцев 

рук в кулак. Игра «Фигуры из 

пальцев». 

1 1  

3.4 Экскурсия «Сезонные изменения 

и как их принимает человек» 
1  1 

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1 1  

3.6 День здоровья 

 «Мы болезнь победим быть 

здоровыми хотим» 

1 1  

3.7 В здоровом теле здоровый дух. 

Оздоровительная прогулка на 

свежем воздухе 

1  1 

IV Я в школе и дома 6 6   

4.1 Мой внешний вид –залог 

здоровья 
1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

4.2 Зрение – это сила 1 1  

4.3 Осанка – это красиво. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

1 1  

4.4 Подвижные игры. 1 1  

4.5 Здоровье и домашние задания 1 1  

4.6 Мы весѐлые ребята, быть 

здоровыми хотим , все болезни 

победим 

1 1  
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социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

V Чтоб забыть про докторов 4 4   

5.1 ―Хочу остаться здоровым”. 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

5.2 Вкусные и полезные вкусности 1 1  

 5.3 День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть» 
1 1  

 5.4  «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье»  
1 1  

VI Я и моѐ ближайшее окружение 3 3   

6.1 Моѐ настроение Передай улыбку 

по кругу.  Выставка рисунков 

«Моѐ настроение» 

1 1  Регулятивные БУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Учить высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные БУД: 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. 

Коммуникативные БУД: 

Умение донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

6.2 Вредные и полезные привычки 1 1  

6.3 ―Я б в спасатели пошел” 1 1  



93 

 

осознание  обучающимися необходимости 

заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия 
VII «Вот и стали мы на год  

взрослей» 

4 2 2  

7.1 Опасности летом (просмотр 

видео фильма) 
1 1  Регулятивные БУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Учить высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные БУД: 
7.2 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 
1  1 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. 

Коммуникативные БУД: 

Умение донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости 

заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия 

7.3 Вредные и полезные растения.  1  1 

7.4 Чему мы научились за год.  1 1  

 Итого: 33 33  

 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю (34часа) 

 

 

№п

/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

 

Вс

его 

час

Количество 

часов 

 

Характеристика учебной деятельности 

ауд

ит

внеауд

иторны
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ов ор

ны

е 

е 

I Введение  «Вот мы и в 

школе». 
4 1 2  

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1  1 Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

 
 

 

1.2 По стране Здоровейке 1  1 

1.3 Подвижные игры 1 1  

1.4 Я хозяин своего здоровья 1  1 

II Питание и здоровье 5 2 3  

2.1 Правильное питание – 

залог здоровья Меню из 

трех блюд на всю жизнь. 

1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даваьэмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

2.2 Культура питания. 

Этикет. 

1  1 

2.3 Подвижные игры 1 1  

2.4 Оздоровительная 

прогулка на свежем 

воздухе. 

1  1 

2.5 Светофор здорового 

питания 
1  1 

III Моѐ здоровье в моих 

руках 

7 4 3 

3.1 Сон и его значение для 

здоровья человека 

1 1  
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3.2 Закаливание в домашних 

условиях 

1 1  (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

 
 

 

3.3 День здоровья 

«Будьте здоровы» 
1 1  

3.4 Иммунитет 1  1 

3.5 Беседа “Как сохранять и 

укреплять свое 

здоровье”. 

1  1 

3.6 Спорт в жизни ребѐнка. 1 1  

3.7 Слагаемые здоровья 1  1 

IV Я в школе и дома 6 3 3  

4.1 Я и мои одноклассники 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

4.2 Почему устают глаза? 1 1  

4.3 Гигиена позвоночника. 

Сколиоз 

1  1 

4.4 Шалости и травмы 1  1 

4.5 «Я сажусь за уроки» 

Переутомление и 

утомление 

1 1  

4.6 Умники и умницы 1  1 

V Чтоб забыть про 

докторов 

4 1 3  

5.1 Подвижные игры 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

5.2 Как защитить себя от 

болезни. (Выставка 

рисунков) 

1  1 

 5.3 День здоровья 

 «Самый здоровый 

класс» 

1  1 
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 5.4 «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

1  1 Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

 
 

VI Я и моѐ ближайшее 

окружение 

4 2 2  

6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

6.2 Вредные привычки 1 1  

6.3 Подвижные игры 1  1 

6.4 В мире интересного 1  1 

VII «Вот и стали мы на год  

взрослей» 

4 2 2  

7.1 Я и опасность. 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 
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7.2 Чем и как можно 

отравиться.   

1  1 Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

7.3 Первая помощь при 

отравлении 
1 1  

7.4 Наши успехи и 

достижения 
 

1  1 

 Итого: 34 16 18  

 
 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 «Я и мое здоровье» 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные 

привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилактических целях.  

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов (34 часа) 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

 

Всег

о 

часо

в. 

Количество 

часов 

 

Характеристика учебной деятельности 

  
ауди

торн

ые 

внеау

дитор

ные 

I Введение  «Вот мы и в 

школе». 

4 1 2  

1.1 «Здоровый образ жизни, 

что это?» 

1  1 Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

1.2 Личная гигиена 1  1 

1.3 Подвижные игры 
 

1 1  

1.4 «Остров здоровья» 1  1 
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основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

II Питание и здоровье 5 3 2  

2.1 Игра что за фрукты, 

овощи. 
1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

2.2 Правильное питание –

залог физического и 

психологического 

здоровья 

1  1 

2.3 Вредные микробы 1 1  

2.4 Что такое здоровая пища 

и как еѐ приготовить 

 1  

2.5 Подвижные игры 1  1 

III Моѐ здоровье в моих 

руках 

7 4 3 

3.1 Труд и здоровье 
 

1 1  

3.2 Наш мозг и его 

волшебные действия 
1 1  

3.3 День здоровья 

«Хочу остаться 

здоровым» 

1 1  

3.4 Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья. 
1  1 

3.5 Беседа “Как сохранять и 

укреплять свое 

здоровье”. 

1  1 

3.6 Экскурсия «Природа – 

источник здоровья» 

1 1  

3.7 «Моѐ здоровье в моих 

руках» 
1  1 
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IV Я в школе и дома 6 3 3  

4.1 Мой внешний вид – 

залог здоровья 
1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

4.2 Подвижные игры 1 1  

4.3 Оздоровительная 

прогулка на свежем 

воздухе 

1  1 

4.4 «Бесценный дар- 

зрение». 
1  1 

4.5 Гигиена правильной 

осанки 
1 1  

4.6 «Спасатели , вперѐд!» 1  1 

V Чтоб забыть про 

докторов 

4 1 3  

5.1 Просмотр видео фильмы 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

5.2 Движение это жизнь 1  1 

 5.3 День здоровья 

«Дальше, быстрее, 

выше» 

1  1 

 5.4  «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

1  1 
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Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

VI Я и моѐ ближайшее 

окружение 

4 2 2  

6.1 Мир моих увлечений 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную оценку    

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

6.2 Вредные привычки и их 

профилактика 
1 1  

6.3 Добро лучше , чем зло, 

зависть, жадность. 

Просмотр мультиков. 

1  1 

6.4 В мире интересного. 1   

VII «Вот и стали мы на год  

взрослей» 

4 2 2  

7.1 Я и опасность. 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные БУД: 

7.2 Лесная аптека на службе 

человека 
1  1 

7.3 Игра «Не зная броду, не 

суйся в воду» 
1 1  
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7.4 Чему мы научились и 

чего достигли 
 

1  1 Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий 

служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы 

внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Итого: 34 16 18  

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 «я и мое здоровье» 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 

профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

Категория слушателей: обучающиеся 4 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

 

№п/п 

 

Наименование 

разделов и дисциплин 

 

Всего 

часов. 

Количество 

часов 

 

Характеристика учебной 

деятельности 

  

ауди

торн

ые 

внеауд

иторны

е 

 

I Введение  «Вот мы и 

в школе». 

4 1 3  

1.1 «Здоровье и здоровый 

образ жизни» 

1  1 Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

1.2 Правила личной 

гигиены 

1  1 

1.3 Физическая 

активность и здоровье  

1 1  

1.4 Как познать себя 1  1 
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задания учебника, ориентированные 

на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты 

программы внеурочной 

деятельности: 

социальная адаптация детей, 

расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

II Питание и здоровье 5 3 2  

2.1 Питание необходимое 

условие для жизни 

человека 

 

1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные 

на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в 

2.2 Здоровая пища для 

всей семьи 

1  1 

2.3 Как питались в 

стародавние времена  

и питание нашего 

времени 

1 1  

2.4 Секреты здорового 

питания. Рацион 

питания 

 1  

2.5 «Богатырская 

силушка» 

1  1 

III Моѐ здоровье в моих 

руках 

7 4 3 

3.1 Домашняя аптечка 1 1  

3.2 «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1 1  

3.3 Марафон «Сколько 

стоит твоѐ здоровье» 

1 1  

3.4 «Береги зрение с 

молоду». 

1  1 

3.5 Как избежать 

искривления 

позвоночника 

1  1 

3.6 Отдых для здоровья 1 1  

3.7 Умеем ли мы отвечать 1  1 
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за своѐ здоровье приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты 

программы внеурочной 

деятельности: 

социальная адаптация детей, 

расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

IV Я в школе и дома 6 4 2  

4.1 «Мы здоровьем 

дорожим – соблюдая 

свой режим» 

1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные 

на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты 

программы внеурочной 

деятельности: 

социальная адаптация детей, 

расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

4.2 «Класс не улица 

ребята 

И запомнить это 

надо!» 

1 1  

4.3 Подвижные игры 1 1  

4.4 Что такое дружба? 

Как дружить в школе? 

1  1 

4.5 Мода и школьные 

будни 

1 1  

4.6 Делу время , потехе 

час. 

1  1 

V Чтоб забыть про 

докторов 

4 1 3  
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5.1 Чтоб болезней не 

бояться, надо спортом 

заниматься 

1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные 

на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты 

программы внеурочной 

деятельности: 

социальная адаптация детей, 

расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

 

 

5.2 День здоровья 

«За здоровый образ 

жизни» 

 

1  1 

 5.3 Оздоровительная 

прогулка на свежем 

воздухе 

1  1 

 5.4  «Разговор о 

правильном питании» 

Вкусные и полезные 

вкусности 

1  1 

VI Я и моѐ ближайшее 

окружение 

4 2 2  

6.1 Размышление о 

жизненном опыте 

1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих 
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6.2 Вредные привычки и 

их профилактика 

1 1  действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные 

на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты 

программы внеурочной 

деятельности: 

социальная адаптация детей, 

расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

6.3 Школа и моѐ 

настроение 

1  1 

6.4 В мире интересного. 1   

VII «Вот и стали мы на 

год  взрослей» 

4 2 2  

7.1 Я и опасность. 1 1  Регулятивные БУД: 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные БУД: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение 

7.2 Игра «Мой горизонт» 1  1 

7.3 Гордо реет флаг 

здоровья 

 

1 1  
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7.4 «Умеете ли вы вести 

здоровый образ 

жизни» 

 

1  1 задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные 

на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные БУД: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты 

программы внеурочной 

деятельности: 

социальная адаптация детей, 

расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

 Итого: 34 16 18  
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Пояснительная записка 
общекультурному направлению «Кукольная звезда» 

  

Рабочая программа составлена на основе проекта Концепции Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

начального общего образования общекультурного направления. Внеурочная деятельность в 

школе-интернате   направлена на развитие творческих способностей учащихся  с ТМНР с учѐтом 

индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода к каждому ребѐнку. 

Использование свободного времени в условиях интерната в целях всестороннего развития и 

воспитания всегда были насущными. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников  направлена на их 

спортивно-оздоровительную, культурно - творческую деятельность, духовно-нравственный  и 

развитие обще интеллектуального потенциала.  

           Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  возможно 

 формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию. 

          Искусство театра кукол тесно связано с окружающей жизнью и бытом. Оно формирует вкус, 

воспитывает потребность в общении. На занятиях дети знакомятся  с принципами декоративной 

обработки используемых материалов, осваивают простейшее конструирование кукол, декораций, а 

также самостоятельно стараются создать свои «шедевры». 

         Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 

яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие игрушки: 

мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще 
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привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их в 

совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно,  все возможно.  

Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. 

Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно 

выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. Эмоционально 

пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, 

вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных. 

Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается у них в памяти: они делятся 

впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы 

способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства. Дети передают в рисунках 

различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных персонажей и целые сцены. Первые 

попытки сыграть героев сказок расширяют представление детей о достоверности в театре. Играть 

так, чтобы тебе поверили, оказывается трудно. Так формируется база для интереса к обучающим 

заданиям, в процессе которых основной упор делается на игры со словом, с текстом, подтекстом. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Цель кружка - эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через 

их приобщение к миру искусства - театру кукол. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Так как основная задача кружка - создать условия для развития творческих способностей, 

воображения, фантазии, самостоятельности мышления ребят, то очень важен сам процесс работы, 

увлечѐнность участников коллектива, чтобы тогда, когда начнѐтся работа над конкретным 

спектаклем, изготовление кукол, декораций, репетиции были радостью, творческой потребностью, 

а не скучной необходимостью. 

Общая характеристика учебного курса. 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм и 

видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в 

позицию активных участников. С целью создания условий для самореализации детей используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного 

межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 



109 

 

- метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической речи и пр. ; 

- наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, показ образца 

движения куклы и пр.); 

- работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной информации на 

определѐнную тему). 

Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее сочинение, загадку, сказку, 

рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь активен каждый, он не слушатель, не сторонний 

наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все детали работы. Соревнования 

обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо более эффективно в данном возрасте, чем 

просто указание условий конкурса. 

Значительное место при проведении занятий занимают театральные игры, способствующие 

развитию фантазии, воображения, мышления, внимания детей, помогающие устранить телесные и 

психологические зажимы, которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

Программа кружка рассчитана для детей 7-11 лет в объеме на 4 года 135 часов: 

1 класс -  33  ч (1 занятие в неделю) 

2 класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

3 класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

4  класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

Продолжительность занятия – 30-40 минут. 

Количество учащихся в группе – 8-15 человек. 

 

Отличительными особенностями и новизной программы являются: 

 принцип деятельностного подхода к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

 принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературного 

чтения, музыки, изобразительное искусство, технология, русский язык); 

 принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 

Основные задачи работы с детьми: 

 Активизировать ассоциативное и образное мышление. 

 Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. Учить 

оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

 Воспитывать зрительскую культуру. 

 Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, 

декорациям, реквизиту, костюмам. 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

 Познакомить с устройством театра снаружи и изнутри. 

 Развивать и совершенствовать творческие способности детей. 

 Развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы. Развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа. 

 Развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах, 

ситуациях. 
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 Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных театров, уметь различать их 

(настольный театр, верховые куклы, тростевые куклы, куклы-марионетки, куклы с «живой 

рукой», люди-куклы). 

 Расширять представления детей об окружающей действительности. 

 Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту 

реакции, инициативность и выдержку. Учить действовать на сценической площадке 

естественно. 

 Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать значение обобщающих слов. 

 Формировать навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках, 

побуждать детей сочинять новые. 

Ожидаемый результат. 

Предполагаемые умения и навыки детей: 

 Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему. 

 Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

 Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

 Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок. 

 Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

 Умеют составлять диалог между сказочными героями. 

 Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 

Первый год обучения: 

 Умение элементарно разбирать литературное произведение: смысл изображѐнных явлений, 

художественное значение отдельных деталей, описание образных сравнений и выражений, 

определять основную мысль произведения и его отдельных частей. 

 Воспитанники овладевают умением логически правильно и чѐтко передавать при чтении 

мысли автора. Понимают смысл изображенных явлений, эмоциональное отношение к ним и 

активное стремление; раскрыть этот смысл слушателям – источник разнообразных 

интонаций,   темпа и тембра голоса. Это достигается на занятиях по технике речи. 

 Воспитанники должны иметь элементарные навыки по изготовлению перчаточных  кукол. 

 Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных систем и традиционного 

русского театра кукол. 

 Воспитанники должны иметь элементарные представления о театральных профессиях и 

специальных терминах театрального мира. 

 

Второй год обучения: 

 Умение логически правильно и чѐтко передавать в своѐм чтении мысли автора, выявлять 

смысл текста. 

 Умение работать с куклой на ширме и без неѐ. 

 Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

 Учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 

 Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах театрального 

мира. 

 

Третий  и четвѐртый годы обучения: 

 Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных систем и традиционного 

русского театра кукол. 
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 Понимание смысла изображенных в произведении явлений, эмоциональное отношение к 

ним, умение передать это зрителям. 

 Умение передать характер персонажа голосом и действием. 

 Умение работать с куклами различных систем 

 Умение работать с куклой на ширме и без неѐ. 

 Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

 Учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 

 Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах театрального 

мира. 

 

Содержание программы (1-4 класс, 135 часа) 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; этические чувства, 

эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной литературы; 

• осознание значимости занятий для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (БУД). 

Регулятивные БУД: 

 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

 

Познавательные БУД: 

Обучающийся научится: 

• пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные БУД: 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность  

работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Учащиеся научатся: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• выразительному чтению; развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

• видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

• сочинять этюды по сказкам; 

• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

Личностные БУД: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

Программа «Кукольная звезда» предназначена для детей младшего школьного возраста и 

рассчитана на 4 года обучения в ГБОУ «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»: 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – индивидуально-групповая. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Занятия кукольного кружка проводятся в актовом зале или другом приспособленном для этих 

целей помещении. Для организации театра кукол необходимо следующее оснащение: - куклы; 

- театральная ширма; 

Оборудование (ТСО) для проведения занятий: 

• Интерактивная доска 

• Компьютер 

• Магнитофон 

• Презентации  

• Рисунки и картины по сказкам 

 

Оборудование: 

• Костюмы 

• Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок 

• Краски - акварельные, гуашь 

• Куклы - персонажи 

• Маски 

• Набор для творчества 

• Сценарии  

• Книги со сказками. 

 

Тематическое планирование программы 

№ Тема занятия 

Кол

-во 

час 

Деятельность на уроке 

1 класс - 32 часов 

Театральные подмостки. 

1 Вводное занятие. Виды театра. 1 Знакомство детей с историей театра. 

https://edu.tatar.ru/nurlat/sch_korr
https://edu.tatar.ru/nurlat/sch_korr
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2-3 Театр снаружи и внутри. 2 

Знакомство с понятиями « балкон», 

«ложа», «закулисье», «сцена», 

«партер»… 

4 Художественная  мастерская 1 Изображение здания театра. 

5-6 Зритель в театре. 2 
Знакомство с правилами поведения в 

театре. Понятия  «зритель» и «фанат». 

7-8 Театральные профессии 2 

Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, 

гримѐр, осветитель…) 

9-13 
Виды театральных кукол и 

способы управления ими. 
5 

Беседа о разновидностях кукол и 

способах управлениями ими. 

14 
Художественная  мастерская 

театра. 
1 

Изображение понравившейся 

театральной куклы. 

15-16 Понятие «кукловод». 2 
Ознакомление детей с принципом 

управления движениями куклы. 

17-18 История одной куклы. 2 
 

Просмотр фильма про Буратино 

19-20 
Художественная  мастерская Папы 

Карло 
2 

Изображение  героев сказки «Буратино». 

(Буратино, Мальвина, черепаха Тортилла 

, Карабас-Барабас) 

21-22 Творческая мастерская. 2 Изготовление простых кукол-перчатки. 

23 
Просмотр видеофильма 

кукольного театра. 
1 

Посещение или просмотр театральной 

постановки. 

24-25 Театры разных стран. 2 Презентация о театрах. Видеоролики. 

26-27 Театры города Нурлата. 1 
Знакомство с театрами своего города. 

Просмотр видео о театрах. Презентация. 

28 Художественная мастерская 1 
Изображение фантастического театра 

кукол. 

29 
Театральная игра «Приходи 

сказка» 
1 Викторина по сказкам. 

30-31 
Литературный час « Сказка 

приходит ночью» 
2 

Составление сказки, которая приснилась 

ночью. Оформление альбома с помощью 

рисунков. 

32-33 Скороговорка. Конкурс чтецов. 2 Культура и техника речи. 

2 класс – 34 часов 

Сцена и актѐры. 

1 Вводный урок. 1 Знакомство детей со сценой театра. 

2 Сказитель Оле Лукойе 1 Знакомство с существом, которое 

показывает детям сны. 

3-6 Сцена и еѐ виды. 4 Знакомство с разновидностями сцен. 

7 Конкурс чтецов. 1 Декламировать скороговорки на публику. 

8-10 Виды театральных постановок 3 
Знакомство с театральными 

постановками 
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11-12 Знакомство с понятием «ширма». 2 
Знакомство с понятием 

«ширма».Обучение работе над ширмой. 

13-16 
Знакомство с понятием 

«декорация». 
4 

Знакомство с понятием «декорация». 

Ознакомление с элементамиоформления 

спектакля театра. 

17 
Первичные навыки работы с 

ширмой. 
2 

Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объѐмных 

декорациях. 

18-21 Мастерская декорации 4 
Изготовление плоскостных декораций  

(деревья, дома и т.д.) 

22-25 
Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 
4 

Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

26-28 Театральная игра 3 
Репетиция и инсценирование басни 

Крылова  «Ворона и лисица» на сцене. 

29-31 
Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 
3 

Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

 

32-34 
Театральная игра. Подведение 

итогов. 
3 

Репетиция и инсценирование сказки 

«Золотая рыбка» за ширмой. 

3 класс - 34 часов 

 

Театр начинается с вешалки. 

1 
Вводный урок. Мир театра 

снаружи. 
1 

Знакомство с театральными буднями, 

реквизитами. 

2-4 Касса и билеты. 3 

Знакомство с профессией «билетер», 

«кассир». Изготовление и 

распространение билетов на спектакль. 

5-8 
Афиша. 

 
4 

Знакомство, планирование и 

изготовление афиши. 

9 
Посещение театра кукол. 

 
1 

Посещение театральных постановок в 

городе. 

10-12 

Мастерская кукол. Бумажная 

сказка. 

 

3 
Изготовление простейших плоских 

кукол, для игры за ширмой. 

13-15 

Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 

 

3 
Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

16-18 Мастерская декораций. 3 

Оформление спектакля: изготовление 

аксессуаров оформления. Объѐмные 

декорации. 

19-20 Театральная игра 2 
Репетиция и инсценирование сказки  

«Колобок» за ширмой. 

21-22 Театральный  видеосалон . 2 

Просмотр сказки-спектакля «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Анализ 

произведения. 

23 
Встреча с актѐрами театра кукол. 

 
1 Беседа с актѐром о работе в театре. 

24-25 Интонация 2 
Знакомство и умение использования 

интонации при передачи текста. 

26 Театральный видеосалон 1 Просмотр музыкальной сказки-спектакля 
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«Волк и семеро козлят». Анализ 

произведения. 

27-29 
Мастерская кукол. Пластилиновый 

мир. 
4 Создание основ и заготовок для кукол. 

30-34 Мастерская кукол. Папье-маше. 4 
Изготовление простейших объѐмных  

кукол, для игры за ширмой 

4 класс - 34 часов 

 

 

Весь мир — театр, а люди в нѐм актеры. 

 

1 

Кому - таланты, кому - 

поклонники. 

 

1 
Вводный урок. Знакомство с творческой 

труппой. 

2-3 
Театр теней. 

 
2 Пальчиковые игры. Световое решение. 

4-5 Музыка и театр. 2 

Знакомство с театральными 

композиторами и музыкой к 

постановкам.. 

6-7 Звуки и шумы. 2 

Знакомство с применением 

дополнительных средств для озвучивания 

спектакля. 

8-9 Театральный  видеосалон . 2 
Просмотр сказки-спектакля «Красная 

шапочка». Анализ произведения. 

10-11 
Мастерская кукол.  Лоскуток к 

лоскутку. 
2 

Изготовление простейших одежд для 

объѐмных кукол. 

12-14 
Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 
3 

Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

15-16 Театральная игра. 2 
Репетиция и инсценирование сказки  

«Репка» 

17-18 
Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 
3 

Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

19-20 

 

Театральная игра. 

 

2 
Репетиция и инсценирование сказки  

«Маша и медведь» 

21-23 
Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 
3 

 

Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

24-25 Театральная игра. 2 

Репетиция и инсценирование сказки  

С.Я.Маршак «Дом, который построил 

Джек» 

26-28 
Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 
3 

Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

 

29-30 Театральная игра. 1 
Репетиция и инсценирование сказки  

«Три поросѐнка» 

31-33 
Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 
3 

Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

34 
Творческий отчет. «Алло! Это 

театр?» 
1 

Репетиция и инсценирование сказки «В 

мире сказок» 

 Итого 135

час 
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Методическое обеспечение программы 

I. Общие правила ведения кукол. 

      В театре кукол есть несколько правил управления куклами, которые стали почти законами. Эти 

правила выполняют неукоснительно. Одно из правил касается основного положения куклы над 

ширмой. Основное положение куклы над ширмой следующее: кукла повернута в сторону зрителей 

с небольшим наклоном вперед-вниз. Этот наклон нужен, чтобы зрители, сидящие ниже сцены, 

смогли увидеть лицо (или мордочку  И главное: ни в коем случае не сгибайте руку в запястье так, 

чтобы кисть отклонялась назад.  В этом случае кукла «запрокинется». 

Правило 1. 

     Куклу показывают из-за ширмы на три четверти ее роста. Этим создается впечатление, что кукла 

ходит по воображаемому полу, находящемуся за ширмой чуть ниже грядки. Обычно куклу держат 

вплотную к краям ширмы, если же куклу отводят в глубину, ее немного поднимают, чтобы ее могли 

видеть передние зрители. 

Правило 2. 

     Кукла должна смотреть на того, с кем она говорит в данный момент. Это обязательное 

требование (Впрочем, оно важное и для общения людей). Направить «взгляд» куклы на нужный 

предмет – значит направить ее нос в эту сторону. Это же правило нужно соблюдать, когда кукла 

слушает то, что ей говорят. 

Правило 3. 

     Разговор кукол должен сопровождаться движениями Когда кукла говорит – она движется, когда 

молчит- она неподвижна.  Это правило не всегда может соблюдаться. Так, тростевая кукла, 

благодаря своим широким жестам, может поддерживать длительный диалог и даже произнести 

монолог. Исключением является и случай, когда одна кукла стремится догнать другую и обе они 

что-то кричат. 

     Однако даже тогда, когда кукла, замерев, молчит, она не должна выглядеть мертвой. Поэтому 

для молчаливой куклы находят позу (или движения и жесты во время пауз в словах), достаточно 

точно выражающую реакцию на слова партнера. Управление куклами-фигурками не требует 

специальных навыков. Нужно только не бояться фантазировать, и поставить несложный спектакль 

будет очень легко.  

II.Способы управления куклой-петрушкой. 

 Наденьте куклу на руку и посмотрите, правильно ли сидит голова куклы. Сведите ладошки куклы 

вместе, они должны быть обращены друг другу. Патронки не должны быть слишком узкими или 

широкими для ваших пальцев. Если они слишком свободны для вашей руки, вставьте внутрь 

широкой патронки еще одну, меньшего размера. 

Осталось проверить, удобен ли для работы чехол куклы. Для этого кисть пуки отклоните вперед и 

посмотрите, совпадает ли сгиб руки с условной линией талии куклы. Если чехол не мешает 

движению, не стягивает руку и не слишком свободно болтается вокруг кисти руки, то все в порядке 

и можно продолжать работу с куклой. Если же возникли какие – либо затруднения, ещѐ раз хорошо 

проверьте устройство куклы. 

     Уже говорилось, что устройство куклы и возможность делать какие – либо движения зависят от 

того, как располагается рука актера внутри. Чаще всего актеры управляют перчаточной куклой 

двумя способами. 

 

Первый способ 
(самый простой). Головой куклы «руководит» указательный 

палец, а рукам – большой и средние пальцы. Мизинец и 

безымянный палец пригибают к ладони.  При таком 

расположении пальцев у куклы получается очень подвижная 

шея, что облегчает наклон головы. Но изменить положение 

голова кукла может, только повернувшись всем   туловищем 

сразу. 



117 

 

 

 

Второй способ. 
В этом случае голову надевают на указательный и средний пальцы, большим пальцем управляют 

одной рукой, безымянным и мизинцем – другой. Шея в данном случае менее гибкая. Зато кукла 

может вертеть головой во все стороны. Для этого достаточно просто пошевелить пальцами, 

вложенными в голову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий способ.  
Голова посажена на указательный и средний палец, руки управляют 

большим пальцем и мизинцем. Безымянный палец подогнут. 

В этом случае внешний вид куклы наиболее соответствует 

человеческой фигуре. Но небольшой недостаток этого способа 

заключается в том, что подогнутый безымянный палец часто мешает 

актеру, особенно, если рука мало тренирована. 

 

Четвертый способ. 
Рука актера менее скована, если безымянный палец прижат к ладони 

вместе со средним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый способ.  

Можно сделать и так: надеть на средний голову куклы, а 

еѐ руки – на большой палец и мизинец. Указательный и безымянный 

пальцы пригибаются к ладони. 

 

 

 

 

 

 

Выбор того или иного способа управления 

куклой зависит от того, какие движения кукла должна будет делать, и 

кого она будет изображать. Например, если куклу, изображающую 

маленького Зайчика, надеть так: голову – на средний  палец, а лапки 

– на безымянный и указательный – и научится быстро перебирать 
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этими пальцами, то Зайчик сможет барабанить лапками. 

 

Иногда управляют сразу несколькими куклами. Для этого на каждый палец надевают 

отдельную куколку или же всех персонажей прикрепляют к одной перчатке. Во втором случае 

перчатку с куклами можно быстрее надеть и управлять ими легче. Подобных кукол чаще всего 

используют в массовых сценах на заднем плане. Костюмы таким куклам делают при помощи 

аппликации или раскрашивании отдельных частей перчатки. 

III. Упражнение с куклой .  

         Эти упражнения составляют так называемую зарядку для куклы. Эту зарядку полезно 

повторять перед каждым спектаклем хотя бы  

2 – 3 минуты. 

С какой бы куклой вам не пришлось работать, помните: регулярные тренировки позволят 

уделить во время репетиций больше внимания выразительности поведения куклы, а не тому, как 

сделать определенный жест, с точки зрения техники. 

Перед тем как приступить к зарядке, вспомните, как вы сами ее делаете. Сначала каждое новое 

упражнение делаете под счет, затем, когда движение станут привычными, продолжайте выполнение 

по музыку. Так же следует выполнять и зарядку для кукол. 

Для зарядки вам понадобится ширма. Если ее нет. Достаточно натянуть веревку (между двумя 

стойками или просто в дверях) на высоте, превышающей ваш рост на 3 – 5 см, и перекинуть через 

веревку любую ткань. Можно обойтись одной веревкой, без ткани. 

Для первых тренировок необходим еще один предмет – зеркало. Укрепите его перед ширмой 

или ширму поставьте перед большим зеркалом. Зеркало нужно для того, чтобы контролировать 

правильность выполнения движений. Если невозможно воспользоваться зеркалом, можно обойтись 

и без него. Но следить за положением куклы над ширмой необходимо в любом случае. Вы можете 

попросить других посмотреть за действиями и поправить вас, когда потребуется. 

Актеры учатся управлять куклой как левой, так и правой. Во – первых, может так случится, что 

работать с куклой можно будет только левой рукой. А во – вторых, во время спектакля часто 

приходится одновременно управлять двумя куклами. Поэтому выполняйте сначала на одной руке, 

потом на другой, а затем – на обеих сразу. Внимательно следите за положением локтей при 

управлении двумя куклами одновременно. 

Старайтесь делать каждое движение точно, не разделять его на несколько мелких: кукла не 

должна «трепыхаться». Когда простое движение перестанет вызывать затруднения, переходите к 

движениям более сложным. 

Из всех верховых кукол у перчаточных жесты наиболее ограниченны. Но ни гапитная, ни 

тростевая, ни механическая кукла не могут так обнять друга, так крепко поколотить врага, как это 

может сделать перчаточная кукла. 

III. Разминка с куклой.  

Начните разминку с самых  простых движений. Выполнять их можно в любой 

последовательности. 

Итак, кукла в основном своем положении: на три четверти видна над ширмой, лицо (или 

мордочка) обращено к зрителям, руки слегка разведены в стороны. На счет «раз» кукла делает 

движение, на «два, три, четыре» задерживается в данной позиции и снова на «раз» - возвращается в 

основное положение. 

Наклон головы. Согните указательный палец, на который надета голова куклы. Проделывая 

это упражнение, следите за тем, чтобы запястье, локоть, большой и указательный пальцы руки 

оставались в неизменном положении. 
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Сведение и разведение рук.По счету «раз» соедините большой и средний пальцы, задержите 

куклу в таком положении последующие три счета, а затем, на «раз», верните ее руки в 

первоначальное положение. 

Наклон туловища.Сгибайте запястье руки вперед, назад, вправо и влево. Следите за тем, 

чтобы двигалась только верхняя часть туловища куклы, ее руки и голова должны оставаться в 

первоначальном соотношении. 

Приседание.Положение локтя оставьте неизменным, запястье отведите назад, три счета 

продержите куклу в такой позе, затем верните в исходное положение. 

Шаг.Это наиболее трудное движение. Чтобы кукла начала ходить, передвигайтесь за ширмой 

мелкими шажками сами. При этом слегка опускайте и поднимайте локоть (вверх-вниз и ни в коем 

случае не в сторону) своей руки, на которую надета кукла. Но главное здесь – движение рук. 

Вытяните руки вперед ладонями внутрь. По счету «раз» поднимите средний палец вверх до отказа, 

большой же опустите вниз. На счет «три», «четыре» повторите движения. Добиться 

правдоподобной походки у кукол – дело нелегкое. Поэтому отнеситесь к этому серьезно и хорошо 

потренируйтесь. 

Игра с вещами. Перчаточные куклы легче других берут различные предметы. В спектаклях это 

особенность очень важна и полезна. Однако упражнение «игра с вещами» - самое трудное для 

любой куклы. 

Перчаточная кукла держит предмет обеими руками достаточно крепко и может уверенно с ним 

обращаться. Но это не значит, что можно обойтись без репетиций. Репетиции необходимы, причем 

проводить их лучше всего именно с тем предметом, который будет участвовать в спектакле.  

Для начала научитесь брать легкий предмет, например кубик. Чтобы взять его, наклоните куклу 

в талии так, чтобы ладошки ее рук оказались за ширмой. Свободной рукой подайте кубик и зажмите 

его в ладошках куклы. Не забывайте об уровне и не прячьте куклу за ширму целиком. Попробуйте 

выполнить это упражнение двумя куклами, передавая кубик из рук одной в руки другой. Если в 

зарядке участвует несколько кукол, то попробуйте передавать кубик по цепочке. Выполняйте 

движения под счет, затем под музыку в ритме марша.  

В том случае, если кукла должна взять предмет одной рукой, делают дополнительные 

приспособления: крючки из проволоки сбоку или снизу предмета; углубление в предмете, в которое 

кукла может вставить руку, и т.п. С этой же целью к ладошкам куклы прикрепляют кнопки или 

крючки. 

 Хорошо удерживают предмет, руки с проволочным каркасом. Все перечисленные выше 

способы требуют усиленных репетиций, иначе во время спектакля движения куклы будут 

неуверенными и могут привести к неприятным неожиданностям.  

В спектакле куклы не только берут и отдают предметы, но и выполняют более сложные 

действия, Например, одна кукла держит стакан, а другая наливает в этот стакан из кувшина воду. 

Или несколько кукол сначала строят пирамиду из кубиков, а затем разбирают ее. Общение и 

согласованные действия кукол очень важны, этому тоже надо учиться. Поэтому в разминку нужно 

вводить и упражнения-действия для нескольких кукол. 

Танец. Прежде чем научить куклу танцевать, внимательно последите за танцующими друзьями. 

Посмотрите, какие движения они выполняют руками, как двигается их туловище. Если сможете, то 

зарисуйте основные движения в танце. Не получится зарисовать – постарайтесь запомнить. 

Конечно, выполнить все разнообразие движений танцующего человека    перчаточной кукле не под 

силу, да этого никто и не требует. Кукла должна только изображать живое существо, создавать 

образ, а не копировать человека полностью. 
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Для начала попробуйте научиться танцевать вальс. Это, наверное, самый легкий танец для 

кукол. Основное движение в этом танце – плавное кружение при определенном положении фигур. 

Другими словами, сами куклы не делают никаких движений, кукловоду нужно лишь сохранить 

определенную позу кукол на протяжении всего танца. Наденьте на каждую руку по кукле, 

разверните кукол друг к другу. Соедините руки кукол следующим образом: левую руку куклы дамы 

положите на плечо куклы кавалера, правую руку куклы дамы отведите в сторону и вверх; правой 

рукой куклы кавалера обнимите куклу даму за талию, левую куклы кавалера соедините с правой 

рукой дамы (соедините большие пальцы своих рук). Внимательно следите за тем, чтобы во время 

танца уровень не менялся и положение кукол оставался прежним по отношению друг к другу. В 

этом случае зрителям будет понятно, что исполняется вальс. 

Все остальные танцы требуют от актеров большего мастерства. Надо особо внимательно 

приглядываться к танцующим, чтобы правильно изобразить тот или другой танец при помощи 

кукол. 

  

 

V. Речевые упражнения. Скороговорки 

 Не секрет, что актер, будь то драматический или кукловод, должен четко, внятно и громко 

произносить слова своей роли. Актер-кукловод не может считаться истинным мастером своего 

дела, если он не владеет техникой речи. 

     Одним из наиболее употребляемых речевых упражнений является проговаривание скороговорок. 

Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Важно не только быстро, но и четко произнести 

скороговорку: так, чтобы был слышен каждый звук. 

     Помните, что не только громкость и внятность важны при произнесении текста ролей. 

Интонация и выразительность – непременные составляющие актерской речи. Не забывайте об этом, 

когда будете произносить скороговорки.  Попробуйте выразить голосом страх, радость, отчаяние 

надежду, удивление. Обратите внимание на то, как будет меняться смысл одной и той же фразы в 

зависимости от эмоционального оттенка, который вы ей придаете. 

VI. Словарь театральных терминов 

Авансцена – пространство сцены между занавесом и зрительным залом. 

Амфитеатр – места расположенные за партером. 

Антракт – промежуток между действиями спектакля. 

Аплодисменты – одобрительные хлопки. 

Афиша – объявления о представлении.  

Бельэтаж – 1-й этаж над партером и амфитеатром. 

Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

Бутафория – предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих вещей в 

театральных постановках (посуда, украшения). 

Декорация (лат.) – украшение; художественное оформление действия на сцене. 

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 

Жест – движение рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Задник – расписной или гладкий фон из ткани, подвешенный в глубине сцены. 

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный момент. 

Монолог – речь одного лица, мысли вслух. 

Партер – места для зрителей ниже уровня сцены. 

Режиссер –  лицо, руководящее постановкой спектакля. 
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Реквизит – вещи необходимые актерам по ходу действия спектакля. 

Ремарка – пояснение  на страницах пьесы, которые определяют место и обстановку действия, 

указывают, как должны вести себя действующие лица. 

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Реплика – фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое действующее лицо или 

происходит какое-либо сценическое действие. 

Театр – место для зрелищ. 

Фойе - помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время антракта. 

Всѐ необходимую декорацию и бутафорию можно изготовить самостоятельно. Под руководством 

педагога дети могут сшить необходимых актѐров-кукол. Посильную помощь в 

изготовлении кукол, декораций могут оказать старшие школьники. 
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