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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №46» г. 

Белгорода» (далее – АООП НОО обучающихся с РАС) разработана с учетом Конвенции ООН о 

правах инвалидов, Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Приказом  Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020  г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»,  Приказом Минпросвещения России 

22.03.2021  №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), комплекта примерных рабочих программ обучения детей 

с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

В соответствии со ст. 66 Федерального закона No273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» «Начальное общее образование направлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни)». 
В соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» «Начальное общее образование направлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни)».  
Ценностные ориентиры АООП НОО обучающихся с  РАС (вариант 8.2) МБОУ СОШ №46 

определяются вектором развития Российского образования, содержащимся в стратегических 

документах, регламентирующих организацию системы образования в стране: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». ФГОС ориентируют школу на предоставление равных 

возможностей получения образования для всех категорий обучающихся, обеспечение необходимых 

материально-технических и психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ. Новая 

государственная образовательная политика строится на обновлении педагогической парадигмы в 

русле поиска оптимальных условий развития ребенка с любыми образовательными потребностями, 

особое внимание уделяется поддержке компенсаторных возможностей ребенка с дефицитарным 
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развитием, раскрытию его резервов, формированию адаптационного потенциала и жизненной 

компетентности.  
Образование в МБОУ СОШ №46 также направлено на создание комплекса условий для 

самореализации и социализации обучающихся, формирование у них коммуникативных 

компетенций, соответствующих современному уровню культуры, высокой степени мобильности, 

многообразной поведенческой активности при сохранении гуманистичности ценностных 

ориентаций. Реализация основных образовательных программ ориентирована на успешное 

усвоение школьниками государственных образовательных стандартов. Организация 

образовательной деятельности может быть основана на дифференциации образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  
АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2)  – это программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) МБОУ СОШ №46 – это нормативный 

документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  
Программа разработана педагогическим коллективом образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2), с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и их родителей, а также концептуальных положений 

системы учебников «Школа России».  
Нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.20) с учетом 

пролонгированных сроков обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) – для 

детей, получивших дошкольное образование, и шесть лет (с двумя первыми дополнительными 

классами) – для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО 

на основе АООП.  
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  
Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  
Структура АООП НОО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. АООП НОО обучающихся с РАС содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть данной программы 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема АООП НОО.  
Реализация АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) может быть организована как 

совместно с другими обучающимися, так и отдельно (в группе, в классе). АООП НОО обучающихся 

с РАС (вариант 8.2.) реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 

индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  
АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2.) реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений (со второго класса), 
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предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; введение учебных курсов для факультативного 

изучения отдельных учебных предметов.   
Формирование части, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется на основании соответствующего локального акта МБОУ СОШ №46.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС МБОУ СОШ №46, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  
 Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2).  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с РАС; программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы; 

программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) . 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; систему 

специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  
 

Общая характеристика Программы 
 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение обучающимися 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  
Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с расстройствами аутистического спектра 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 6 сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным 

классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми 

дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее 

освоению НОО на основе АООП. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений 

по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению 

к основному содержанию требований. Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 

обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  
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АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. Обязательным является организация и расширение повседневных 

социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  
Для обучающихся с РАС по данному варианту 1 класс выполняет функцию 

подготовительного. Предполагается, что в нем будут обучаться дети с наиболее очевидным 

отставанием в развитии, которым Ц(Т)ПМПК не сможет порекомендовать обучение по варианту 8.1. 

Соответственно, все разработанные программы отводят на этот год меньший объем учебного 

материала, предполагают довольно длительный пропедевтический период. Работа с учебником в 1 

классе может осуществляться не по всем учебным предметам. В частности, по предметам 

«Окружающий мир», «Музыка», «Технология», «Изобразительное искусство» учитель может 

использовать пособия для дошкольников.  
В 1 дополнительном классе должны обучаться школьники, получившие соответствующую 

рекомендацию ТПМПК уже в процессе обучения в 1 классе. Соответственно, предполагается, что 

они овладели в какой-то мере школьно-необходимыми навыками, основами грамоты и счета. В то 

же время, поскольку уровень готовности осваивать образовательные программы у учеников одного 

класса может оказаться очень разным, фактически вся первая четверть предполагает повторение 

учебного материала, изученного в 1 классе.  
АООП НОО обучающихся с РАС предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Придание результатам образования социально и личностно-значимого характера определяется 

вниманием к формированию сферы жизненной компетенции обучающихся. Все программы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области соотнесены с критериальными 

показателями развития сферы жизненной компетенции. Прочность усвоения обучающимися знаний 

и опыта разнообразной деятельности и поведения определяется увеличенными часами на изучение 

сложных для понимания тем, межпредметными связями, предполагающими неоднократное 

обращение к изучаемому  предметному материалу на уроках и во внеурочной деятельности.  

Примером подобного согласования являются рабочие программы по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение». Повышение мотивации и интереса к учению планируется 

достигать в первую очередь за счет обеспечения обучающимся с РАС необходимой им ситуации, 

основанной на планомерном введении в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. успешности, сопряженной с социальными 

контактами.  

В пояснительных записках программ приведены конкретные по работе с обучающимися 

рекомендации, реализующие пошаговый и наглядно-действенный характер обучения, облегчающие 

перенос получаемых знаний в другой контекст, наконец, просто создающие положительный 

эмоциональный настрой. Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

предполагается на основе формирования универсальных учебных действий. Выделяются 

соответствующие учебным предметам критерии оценки проявлений сформированности 

коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий, а также 

конкретизированы личностные результаты образования, что в полной мере соотносится с 

формированием сферы жизненной компетенции.  
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Сущность дифференцированного подхода в наибольшей мере отражается в программе курса 

коррекционно-развивающей области «Музыкально-ритмические занятия», «Социально-бытовая 

ориентировка» «Формирование коммуникативного поведения», предполагающих модульный 

принцип реализации. Выбор модулей базируется на индивидуально-типологических 

характеристиках конкретных обучающихся. Вариативность предполагается и при организации 

логопедических занятий. Она заключается в выборе форм работы с ребенком в зависимости от 

степени выраженности логопедических проблем и уровня сформированности познавательной 

деятельности, системы произвольной регуляции, способности/готовности контактировать со 

взрослыми. При реализации рабочих программ учебных предметов/курсов вариативность также 

будет определяться уровнем сформированности познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции обучающихся. Учителю надо будет предусматривать варианты 

«продвинутых» и «минимальных» заданий, поскольку «усредненный», не учитывающий потенциал 

ребенка и меру испытываемых им трудностей, подход к обучающимся с РАС непродуктивен.  
Вариант 8.2 АООП НОО реализован в разных формах: как совместно с другими 

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

осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная организация должна обеспечить 

требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Для 

обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО может быть реализована сетевая 

форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов и иных организаций.  
Определение варианта АООП НОО обучающегося с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 

Ц(Т)ПМПК). Перевод обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой  осуществляется 

Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 8.2 АООП 

НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с РАС содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае появления стойких 

затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с РАС 

направляется на комплексное обследование в Ц(Т)ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 

НОО (вариант 8.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом 

обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ОВЗ в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с РАС. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 
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индивидуальной динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП НОО в соответствии с рекомендациями Ц(Т)ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Принципы и подходы к формированию программы  
В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) положены 

следующие принципы:  1) принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  
2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 
5) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 
6) принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

7) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

8) принцип сотрудничества с семьей; 
9) онтогенетический принцип. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с РАС 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к структуре АООП НОО; условиям реализации АООП НОО; 

результатам освоения АООП НОО. Применение дифференцированного подхода к созданию и 

реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с РАС. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
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содержанием образования. В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  
− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  
− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

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

составляющей основу социальной успешности.  
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР.  
АООП НОО обучающихся с РАС предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с РАС пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и составляют 5/6 лет (с обязательным введением первого (двух первых) 

дополнительного класса).  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка; 
– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  
− с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

− с формированием у школьника 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 учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

− с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  
− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также 

характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
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− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода адресована 

обучающимся с ОВЗ (РАС), которые характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков, в сочетании с уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности). В последнее время все больше 

предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями. Законодательные ресурсы нашего государства подтверждают, что 

независимо от социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, 

физических и умственных способностей.  
Инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою 

потребность в развитии и обеспечивает равные права в получении адекватного уровню его развития 

образования. Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее готовность 

приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет 

собственного гибкого переструктурирования, учета особых образовательных потребностей каждого 

включаемого ребенка.  
В реализации АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) участвуют руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации 

для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. В процессе психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации.  

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с РАС является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта; 

 Цель определена  с учетом современного национального воспитательного идеала – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Достигается через единство урочной и внеурочной деятельности, содержание программ, 

входящих в АООП НОО для обучающихся с РАС, в том числе рабочей программы воспитания. 

Достижение поставленной цели для реализации АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 

8.2)   предусматривает решение следующих основных задач:  
1. формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 
3. формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

4.формирование основ учебной деятельности;  
5.создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  
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6.обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  
7.формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС являются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития 

коммуникации и социальных навыков.  
Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 

окружающем и стереотипность поведения детей РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, 

но и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости 

от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда 

дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется 

четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые 

для организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким.  
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 

реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не 

обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка.  
Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 

тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, 

но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто 

уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации 

целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также, как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 
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адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих.  
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя 

сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 

подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: 

могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка.  

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 

воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В 

зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулезному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются 

в активном негативизме (отвержении).  

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные 

формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко 

всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они могут 

быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях.  

В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: 

нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия.  

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 

инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. Именно у этих детей в 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия 
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(особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях 

тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, 

порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне.  
При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. В стереотипных действиях аутостимуляции 

могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной 

работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме.  
Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его 

в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив 

необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем.  
При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях 

детского учреждения. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы  
Третья группа. Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми – достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого), 

плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется 

как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 

диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно 

назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка формируется в ориентировочноисследовательской деятельности, в реальном 

опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей 

успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 

лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 

ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 

аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во что бы то ни стало настоять 

на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не 

только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов 

может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой 

разговор.  
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Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других 

детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут 

рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих 

энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти  интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 

являются для них родом аутостимуляции. При значительных достижениях в интеллектуальном и 

речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них 

страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным является заострение 

интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные 

фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. 

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно 

получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы  
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и 

меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность.  
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 

зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется 

их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения 

с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 

контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 
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становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй 

группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только 

дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 

хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 

становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

игры и фантазии.  
В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании. В сравнении с «блестящими», явно вербально 

интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, 

учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. 

Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. 

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 

прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.  
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.  
Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 

реализоваться детский аутизм.  

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться 

вне понимания того, что ребенок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в 

процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью 

аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром. При успешной коррекционной 

работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со средой и людьми: 

формировать активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные 

правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, 

в том числе и в период младшего школьного возраста. Трудности и возможности ребенка с аутизмом 

к школьному возрасту значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку.  
Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь 

позволяет поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребенка с 

РАС, его оснащенность средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 
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характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от 

социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.  
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у 

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга 

выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям.  
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на 

протяжении всего младшего школьного возраста.  

Для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются 

в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  
Развитие связей аутичного ребенка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого 

ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, 

а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми. Искажение развития характерно проявляется в 

изменении соотношения простого и сложного в обучении ребенка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребенка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлеченных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, 

буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребенку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и 

даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребенка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 

нужды:  

− в значительной части случаев (особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к 

школе в группе детей в период дошкольного детства) в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе; 

посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; по 



17 

 

мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному 

включению в процесс начального школьного обучения;  
− выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 

все остальные;  
− большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 

трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 

помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его 

попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-

бытовых навыков;  
− необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  
− может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в школе и 

его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по 

мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на 

уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  
− в начале обучения, при выявленной необходимости (в особенности, если такая работа не 

велась до школы ), наряду с посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

− периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи 

в освоении Программы; 
− необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  
− необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 

похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать 

замечания в свой адрес и в адрес соучеников; − в организации обучения такого ребенка и оценке его 

достижений необходим учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 

особенностей освоения «простого» и «сложного»;  
− необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков;  
− необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

− ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции;  

− ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации 

на перемене (он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в 
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структурированной ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со 

сверстниками сложнее для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми), в 

вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться 

во взаимодействие с другими детьми;  
− ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких 

перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего;  
− необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что 

он успешен на занятиях;  

− педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 

подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

− необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений;  
− для социального развития ребенка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности;  

− процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы;  

− ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения данной АООП, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочей 

программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.2.) МБОУ СОШ №46, созданной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 
Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей;  
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2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  
9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 

Личностные результаты достигаются при комплексном подходе, в единстве учебной и 

воспитательной деятельности, при учете целевых ориентиров реализации рабочей программы 

воспитания, а также понимании, что цель воспитания в МБОУ СОШ №46  – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО  за 

исключением:  
готовности слушать собеседника и вести диалог;  
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
определения общей цели и путей ее достижения;  
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  
Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАСс учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

 

Филология 

Русский язык. Литературное чтение 
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование  словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  
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сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 
овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 
сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений;  
овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и 

интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 
овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык 
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика 
использование начальных математических знаний для  познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 

освоения содержания курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических  задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 

невербальные средства). 
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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; 
освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для  обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
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формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 
Изобразительное искусство 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 
развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 

Технология 

Технология (труд) 
получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

профессиях; 

формирование представлений о свойствах материалов; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Для достижения приведенных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». В 1 классе обучающиеся знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
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государственной символикой государства. Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной 

город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  
В курсе «Литературное чтение» – это разделы «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность.  
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Обучающиеся составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях.  
В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется 26 принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «От родного порога – в мир большой культуры».  
В курсе «Иностранный язык» (английский язык) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная 

со 3 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах, о России и еѐ столице Москве, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел.  

В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, 

показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 
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и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний.  
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для 

еѐ последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока.  
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции.  

Такая дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. Освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и освоение указанных 

способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных 

УУД и творческих способностей.  
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 27 спрягаются, а какие – нет. 

Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1–4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; провести 

классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера. С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими).  
Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

 

Результаты освоения коррекционных курсов коррекционно-развивающей области  

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с РАС 

МБОУ СОШ №46  будут отражать:  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»:  
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- положительную динамику  в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и со взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перспективном, 

коммуникативном  и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения; 
- навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение  мыслей и чувств 

в самостоятельных высказываниях; 
- сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимости от 

индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в различных видах деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»:  
- положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям;  
- развитие восприятие музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию.  
Развитие правильных координационных, выразительных и ритмических движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять построения 

и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и свременных 

танцев, импровизировать движения под музыку; 

- умению эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 
- развитие у обучающихся стремления и умений применять приспособленный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»: 
- развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе; 

- сформированность морально-эстетических представлений, знаний о речевом этикете, 

навыков социального поведения и культуры устной коммуникации; 
- развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

- развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений связанных с бытом семьи; 
- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни; 

- знакомство с трудом родителей и других взрослых; 
- формирование элементарных экономических и правовых знаний необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС и 

развития жизненной компетенции.  
Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 
Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
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На основе требований, сформулированных в разделе «IV. Требования  к результатам 

освоения АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС НОО обучающихся ОВЗ, МБОУ СОШ №46 

разработала собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с РАС, которая утверждается локальными актами 

МБОУ СОШ №46. 
Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень 

этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 
способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика); 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты МБОУ СОШ №46, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с РАС 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

осуществляется в соответствие с положением «О системе оценивания знаний, умений, навыков 

обучающихся и форме, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ № 46. 
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться.  

Цель реализации программы формирования универсальных учебных действий -  
формирование обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

− формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
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− овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  
− развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

педагога.  
Программа призвана:  

1.определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;  
2.определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  
1.определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;  
2.определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
3.выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая 

особые образовательные потребности обучающихся с РАС.  
Программа содержит:  
-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с РАС;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  
 -описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с РАС 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, но с учетом специфики 

нарушений обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального 

взаимодействия, необходимыми социальными компетенциями.  
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  
Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разработана 

МБОУ СОШ №46 на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с РАС.  
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра содержания образования.  
Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании 

предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться 

– это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  
− ценностные ориентиры начального общего образования; 

− понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  
− описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

− описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;  
− описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования  

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

результатов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. По сути, происходит 

переход от обучения, в котором учитель преподносит обучающимся систему знаний, к активному 

решению самими обучающимися учебных задач с целью выработки определенных способов 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  
 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: формирование основ гражданской 

идентичности личности, формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как первого шага к 
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самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации с учетом особых образовательных потребностей детей с 

РАС и с ориентиром на специфику нарушений обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, 

опытом социального взаимодействия, необходимыми социальными компетенциями, и без 

предъявления требований к готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей 

ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  
 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 
  Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и познавательного интереса к учѐбе.  
 В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 

соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка), 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. При оценке сформированности компонентов 

учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-

распределѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к 

индивидуальной учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  
 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно 

успешно осваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, обеспечивается тем, что универсальные учебные действии в силу 

обобщѐнного характера открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  
 Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Умение учиться – существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 38 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ сферы и специально предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить: регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно(адаптируются/упраздняются в связи с 

исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения»);  
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий (адаптируются/упраздняются в связи 

с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения»);  

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик (адаптируются под особые потребности детей с РАС);  
-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (адаптируются/упраздняются в связи с 

исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения»);  
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися (адаптируются/упраздняются в связи с 

исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения», «Изложение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения и оценки событий»);  

-оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и 

путей ее достижения», «Изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки 

событий»);  
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения», «Изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий»).  
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. К общеучебным универсальным 

действиям относятся:  
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения»);  
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

-структурирование знаний (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

«Определение общей цели и путей ее достижения»);  
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»);  
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-выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

«Определение общей цели и путей ее достижения»);  
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели 

и путей ее достижения»);  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
-определение основной и второстепенной информации (адаптируются/упраздняются в связи 

с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения»);  
-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели);  
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. К логическим универсальным действиям относятся:  

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения»);  

-синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

«Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»);  

-выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий»);  
-подведение под понятие, выведение следствий (адаптируются/упраздняются в связи с 

исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»);  
-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий»);  
-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий»);  
-доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование (адаптируются/упраздняются в связи 

с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»). К постановке и решению 

проблемы относятся:  
-формулирование проблемы (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

«Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»);  
-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

«Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»).  
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия (адаптируются/упраздняются в связи с исключением 

УУД «Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий», «Готовность слушать собеседника и вести 

диалог», «Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою», «Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности»);  
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий», «Готовность слушать собеседника и вести 

диалог», «Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности»); 
-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий», «Готовность слушать собеседника и вести диалог», «Готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою», «Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности»);  
-управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий 

(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее 

достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий», «Готовность слушать собеседника и вести диалог»,  «Готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою», «Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности»);  
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей цели 

и путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий», «Готовность слушать собеседника и вести диалог», «Готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою», «Умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности»).  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка.  
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Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции.  
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения этого учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений.  
На уровне начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: смыслообразования через 
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прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально действенной идентификации; основ гражданской 

идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; нравственно-

этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе  используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать 

логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Отметим особенности организации процесса освоения грамоты на основе создания 

«Личного букваря», что предполагает создание школьником с помощью взрослых рукодельной 

книги из отдельных, несброшюрованных листов-заготовок, выполненных типографским способом. 

Букварь, формируясь в индивидуальной для каждого ученика последовательности, обеспечивает 

освоение навыков осмысленного чтения и письма печатными буквами. При этом листы-заготовки 

букваря постепенно наполняются информацией, прежде всего, связанной с самим ребенком, с его 

жизнью и жизнью его семьи (фотографиями, рисунками, словами, фразами и короткими текстами). 

Создание «Личного букваря» включает в себя работу по двум основным разделам: Изучение букв и 

Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. Освоение этих 

разделов происходит параллельно, но на разных уроках. Три урока в неделю посвящаются изучению 

букв, еще три урока – освоению глобального и слогового чтения. Обучение чтению идет в 

сочетании с обучением письму печатными буквами (с учетом принципа координации устной и 

письменной речи). 
Изучение букв. В «Личном букваре» существует особая последовательность изучения букв, 

которая обеспечивает их осмысленное усвоение. В отличие от традиционного букваря, первой 

осваивается не буква «А», а буква «Я», которой подписывается фотография ребенка, наклеенная на 

первой странице. Далее осваиваются буквы «А», «М», «П».  

Данный порядок освоения букв позволяет сразу же научить школьника прочитывать 

наиболее личностно значимые слова – «я», «мама», «папа». Дальнейшая последовательность 

изучения букв индивидуальна, и так же ориентирована на понятные и значимые для ребенка 

личностные смыслы: изучаются буквы имени ученика, имен его ближайших родственников, 

названий интересных ему животных и предметов. Таким образом, специальная последовательность 

освоения букв задается необходимостью моментального введения изучаемой буквы в знакомое, 

интересное ребенку слово.  
При изучении каждой буквы реализуются следующие направления работы:  

1) знакомство с фонетической стороной буквы, ее звучанием; освоение умения определять 

на слух, есть ли изучаемая буква в слове, 
2) опознание буквы по ее изображению (отдельно и в словах), 

3) отработка умения писать изучаемую букву печатным шрифтом, 
4) формирование представления о букве, как о части слова: умения опознавать изучаемую 

букву в начале, середине, конце слова, вписывать изучаемую букву на нужное место в слово, 

придумывать слова с изучаемой буквой. 
Знание о букве, как о составной части слова, а также использование в букваре личностно 

значимых для школьника слов, гарантирует осмысленное, не механическое усвоение учебного 

материала, формирует представление о единстве звучания, написания и значения слов  
Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. Глобальное 

чтение. При освоении слогового чтения внимание ученика с РАС преимущественно фиксируется на 

соединении слогов, на правильном произнесении их последовательности, а не на смысле 
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прочитанного, поэтому результатом обучения часто становится неосмысленное механическое 

чтение. Для предотвращения данной проблемы параллельно с занятиями по освоению букв идут 

уроки глобального чтения, цель которых – создать у ученика с РАС осмысленное представление о 

слове, о предложении, связать освоение чтения с важными для ребенка личностными смыслами.  
При глобальном чтении слова соотносятся с изображениями предметов, которые они 

обозначают, что исключает возможность формального восприятия слов и букв как абстрактных 

знаков. Методика ориентирована на хорошую зрительную память детей с РАС, исходно 

запоминающих слово, как целостное изображение.  
Освоение навыка глобального чтения происходит в процессе изучения двух тематических 

разделов: «Моя семья», «Домашние и дикие животные». Внутри тематического раздела сначала 

обсуждается содержание сюжетной картины, а затем, с помощью специальных дидактических 

материалов, соответствующих теме (фотографии, картинки, таблички со словами), осваивается 

навык глобального чтения.  
Последовательно осваивается глобальное чтение слов, и далее – осмысленное прочитывание 

и самостоятельное построение коротких фраз из небольшого набора знакомых слов. Таким образом, 

глобальное чтение используется при обучении школьников с РАС частично (в существенно меньшем 

объеме, чем, например, при обучении детей с нарушенным слухом) и в собственной логике: - для 

формирования осмысленного отношения к слову, фразе, тексту, исключения возможности 

механического чтения; - для формирования представлений о языковых единицах и их функциях: 

представления о слове как о части предложения, понимания, что слова и предложения являются 

носителями определенных смыслов, - для создания мотивации к чтению. Далее происходит переход 

от глобального к слоговому чтению. Поскольку у школьника с РАС, благодаря глобальному чтению, 

сформировано осмысленное отношение к письменной речи, проблема механического чтения по 

слогам не возникает. На данной стадии работы в занятия включаются фрагменты рисования, 

штриховки, лепки для развития графомоторных навыков и подготовки руки к письму  

Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. При переходе к слоговому 

чтению используется уже знакомый ученику дидактический материал и разрезная азбука. Слова, 

освоенные глобальным способом, побуквенно выкладываются из разрезной азбуки и 

прочитываются по слогам. На данном этапе школьник с РАС осваивает слоговое чтение по 

подражанию учителю (знания о том, как формируются слоги, усваиваются школьником с РАС в 

первом дополнительном классе). В качестве зрительной опоры используются картинки и 

фотографии, но не таблички со словами, для того, чтобы ученик собирал слово на слух. При этом, 

по мере необходимости осваиваются некоторые орфографические правила. Работа по звуко-

буквенному анализу на данном этапе обучения включается в занятия в минимальном объеме, чтобы 

не спровоцировать ученика с РАС на стереотипную механическую игру с сенсорными ощущениями, 

сопровождающими отработку навыков дифференциации гласных и согласных звуков, глухих и 

звонких согласных и т.п. Целесообразно лишь однократное объяснение отличия гласных и 

согласных, с демонстрацией разрезной азбуки, где буквы, соответствующие гласным звукам – 

красного цвета, а согласным – синего. Далее, работая с разрезной азбукой, школьник c РАС 

непроизвольно запоминает гласные и согласные буквы, ориентируясь на их цвет. Следует 

подчеркнуть, что необходимый объем знаний по фонетико-фонематическому анализу школьник с 

РАС осваивает в первом дополнительном классе; в первом классе наиболее важной задачей, как 

указывалось выше, является формирование осмысленного отношения к слову, фразе, тексту. 

Освоение слогового чтения сопровождается работой по развитию навыка письма.  
На уроках по изучению букв ученик тренируется в их написании, а на уроках, посвященных 

слоговому чтению, слова, прочитанные по слогам, записываются в тетрадь печатными буквами. 

Далее ученик тренируется в послоговом чтении и написании фраз, которые ранее, осваивая 

глобальное чтение, он выкладывал из картинок, а затем - из табличек со словами. При обучении 

письму так же, как и при обучении чтению, важно, чтобы слово наглядно сочеталось с предметами 

или их изображениями. Это позволяет концентрировать внимание школьника с РАС на задании и 

обеспечивает осмысленность его выполнения.  
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При обучении написанию фраз осваиваются некоторые правила правописания и 

соответствующие им умения: раздельно писать слова в предложении, начинать фразу с большой 

буквы, ставить точку в конце предложения, писать имена собственные с большой буквы. Затем 

школьник с РАС обучается составлять, прочитывать и записывать глагольные предложения, 

описывающие его собственные занятия. Дидактическим материалом служит набор фотографий, 

отражающих последовательность простых действий ученика в течение дня. Глядя на фотографию 

ученик устно составляет фразу, выкладывает ее из букв разрезной азбуки, прочитывает по слогам и 

записывает в тетрадь. Заключительным этапом работы является придумывание и записывание 

коротких текстов из 3-4 предложений – историй о самом ученике и о членах его семьи. При этом 

формируется осмысленное отношение ученика с РАС к письменному тексту, развивается его 

способность к пересказу, к планированию собственных действий и речи и возможности следовать 

намеченному плану. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнѐра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в 

понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в 

еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного 

языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  
«Математика». При получении обучающимися начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.  
Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального 

образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
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зарубежных стран; формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие морально-этического 

сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья, а также формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; формированию 

действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  
Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

способствует: формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; воспитанию нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознанию ценности человеческой жизни.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с 

формированием познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования метапредметных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  
«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  
«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: ключевой ролью предметной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; значением универсальных 
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учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование картины 

мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно преобразующей 

деятельности человека; развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие 

коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и достижений 

младших школьников, 48 творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с 

миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая 

ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  
«Физическая культура (адаптивная)». Этот учебный предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный 

предмет способствует: в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 
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процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 
 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю построить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. Для расширения диапазона 

применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по 

степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  
В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающихся с РАС 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 
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сверстниками и педагогами. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет 

их опыт поведения, деятельности и общения.  
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  
Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; расширение представлений обучающегося 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 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.  
Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: 

способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную 

социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно-развивающей работы; включение 

каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; стимулирование развития 

младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, 

склонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности.  

 

Условия, обеспечивающие развитие  
универсальных учебных действий у обучающихся 

 Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира;  
-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата;  
-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 
-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

-эффективного использования средств ИКТ.  
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. В 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся 

в рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника.  
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

-критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  
-основы культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

-использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  
-создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  
-поиск информации; -фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;  
-построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным 

инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются:  

-обмен гипермедиасообщениями; 
-выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
-фиксация хода коллективной/личной коммуникации.  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может  

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию  
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Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с РАС зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного), соответственно наиболее актуально учитывать при 

работе с данной категорией обучающихся вопросы преемственности в образовании и воспитании. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
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ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы.  
Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. Психологическая 

готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не 

меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  
–необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
–совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

–недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

–недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:  



45 

 

− систематичность сбора и анализа информации; 

− совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  
− доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  
−универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  
−учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  
−неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
−адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
−самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);  
−обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 

универсальных учебных действий может быть:  

−уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  
−позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания; однако, данный вид оценки упраздняется в 

связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения», «Умение излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий». Не рекомендуется при 

оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  
При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 

на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Основное содержание учебных предметов 

«Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержания современного начального образования 
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является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в 

программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.  
Важным условием развития детской любознательности, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.  
Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Уровень начального образования вносит 

вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной.  
Программы по учебным предметам начальной школы основаны на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). Рабочие программы 

отдельных учебных предметов разрабатываются на основе авторских программ системы учебников 

«Школа России».  
Главная целевая установка всех реализуемых учебно-методических комплектов созвучна с 

целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества.  
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: - ФГОС НОО ОВЗ,  требований к результатам освоения АООП НОО,  программы 

формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Основное содержание учебных предметов:  



 

 русский язык,  

 литературное чтение,  
 родной язык (русский),  
 литературное чтение на родном языке (русском), 
 иностранный язык (английский), математика,  
 окружающий мир,  

 основы религиозных культур и светской этики (модуль «Православная культура»),  
 музыка,  
 изобразительное искусство 
 технология 

 физическая культура 

коррекционных курсов:  

 формирование коммуникативного поведения,  

 музыкально-ритмические занятия,  

 социально-бытовая ориентировка 

представлено в приложении №1 к АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) МБОУ 

СОШ №46 «Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» 

и содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных 

учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные 

результаты, указанные в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому 

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

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

https://base.garant.ru/70862366/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
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Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

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

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски.  

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

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового 

чтения написанных слов. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

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

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
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Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных 

ъ и ь. 

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

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре 

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

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

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — 

лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

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

склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 
Склонение имен существительных во множественном числе.  
Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время 

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
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будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика
1
. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

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

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но.  
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на мя, ий, 

ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 

 
2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный». 
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мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой 

целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему.   

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему 

с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

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

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

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

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии 

картинок. 

2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

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

объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

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

видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

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

справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
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собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

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

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок 

дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 
Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

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

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

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

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

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
Человек и природа 

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

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

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 

пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

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

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

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

погодой своего края.  

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

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

характеристика на основе наблюдений). 
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Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

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

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

человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование  воды. 

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

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

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

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

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

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

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

растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

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

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

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

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

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

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

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

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

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

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

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

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ 

жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности  

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

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

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 

в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах.   

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

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

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

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

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору).  

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

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

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

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

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство 

с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, 

а так же интересам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием.  

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

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

культуре, истории и современности России. 

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

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

религии в жизни человека и общества.  

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

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

Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное, эмоциональная нагрузка изображенного. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
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народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

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

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

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

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

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

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

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

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

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

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

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

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

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

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

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
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Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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

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

в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

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

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

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

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

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

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

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

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

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

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

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

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

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

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

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

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

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

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

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

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

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

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

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

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

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

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

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

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

материалами на электронных носителях (CD). 

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

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

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

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

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

10. Физическая культура (адаптивная)  
Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

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

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: 

мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
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На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на 

месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 

100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 

"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением 

звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица»,  «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 

лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 
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партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег 

в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 

по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки 

боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с 

шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 

волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 

больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке 

с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: 

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями,  направленными на коррекцию недостатков развития и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться МБОУ СОШ №46 самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 
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программы реабилитации ребенка-инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ СОШ №46 и 

представлены в разделе 2.6 «Программа внеурочной деятельности». 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники МБОУ СОШ №46 (учителя-дефектологи, тьютор, ассистент 

(помощник), учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские 

работники (при необходимости). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционно-развивающих 

занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО для 

обучающихся с РАС определяет МБОУ СОШ №46. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с РАС.   
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  
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Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы  содержит: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и освоение ими АООП 

НОО;  
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

РАС в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся 

с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с РАС 

особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной организации.   

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с РАС.  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с РАС, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых 

занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с РАС, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 
Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС; 
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сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 

занятия), «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание программ базируется на принципах дифференцированного и деятельностного 

подходов. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 
 (фронтальные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации  содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.  Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.  
Содержание коррекционного курса: 

1, 1 дополнительный классы 
Я и мои роли 
 Будем знакомы. Я теперь школьник. Что значит быть школьником. СемьЯ. Всему свое время. 

Волшебные слова. Ученье свет, а неученье - тьма.  

Я и мои качества 
Что я знаю о себе? Что я знаю о себе и других? Я — это кто? Зерно добра. Школа дружбы. 

Чудеса ответственности. Страна Помогайка. 

Я и мои чувства 
Дотронемся до радости. У страха глаза велики. Гром и молнии. Держим себя в руках. Мои 

ощущения. Мое восприятие мира. Мое внимание. Что такое эмоции. 

Я и мои друзья 
Законы дружбы. Настоящий друг. Давайте жить дружно. Сила дружбы. Разные люди-разные 

характеры.  Какой у меня характер.  

2 класс 

Введение в мир психологии 
Мои летние впечатления.  Какой Я? Психология- знакомая незнакомка. Понимаем чувства другого.  

Я и мои желания 
Мои желания. Сказка о борьбе мотивов. Мои мотивы. Какие мотивы у других? 

Кладовая памяти 
Что такое память?. Виды памяти. Какая у меня память? Эмоциональная память. Как лучше 

запомнить. Я умею запоминать. Что я знаю о памяти? 

Лабиринты мышления 
Как развивать свой ум? Учимся думать вместе. Учимся общаться и находить закономерности. 

Учимся находить противоположности. Учимся думать логично, учимся думать творчески. Что я 

знаю о мышлении? 

Как стать талантливым 
Фантазия. Способности.  
3 класс 

Введение в психологию общения 
Новая встреча с психологией. Начало путешествия в Страну Общения. Что с собой взять в 

путешествие? «Что я знаю о себе?  

Психология отношений: Ты-Я-Он/Она=Мы 
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Как и почему начинаются ссоры? Сказка о конфликте и контакте. «Качества, важные для 

общения. Какие мы в общении?  Я общительный или замкнутый? Королевство Разорванных Связей. 

Свои и чужие. Друзья и недруги  

Сокровища и тайны дружбы 
«Дружба- это… Мы – дружная команда. Правила доброжелательного общения. Дружная 

страна. Как мы все похожи! «Какие мы все разные! «Какие мы все разные! «Скажи мне, кто твой 

друг…  

Поддержка в общении  
«Комплимент- это… Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе? Давайте говорить друг 

другу комплименты! Что такое сотрудничество? Мы умеем действовать сообща. Мы умеем 

действовать сообща  

Сочувствие и переживание 
Как мы переживаем эмоции? «Мы умеем выражать свои эмоции! Как мы понимаем эмоции 

других? Мы умеем сопереживать  

4 класс 
Приглашение в страну Общения 
Знакомьтесь — психология. Я — это интересно! Что мы знаем об общении? «Общение — 

дело общее.  

Инструменты общения.  
Как хорошо уметь… слушать. Активное ипассивноеслушание. Как важно уметь задавать 

вопросы. «Практикум активного слушания. Поговорим без слов. Практикум неречевого общения. 

Практикум неречевого общения (продолжение).  Речь. А умеете ли вы спорить? Чемоданчик 

Мастера Общения  

Осторожно, общение 
В море знаний. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Имя мое… Коротко да ясно, оттого и 

прекрасно Моя семья. В пещере эмоциональных взрывов. Научно-практическое исследование 

конфликта. Выиграть — проиграть? Сказка о понимании. День рождения — День творения.  

Здравствуй, страна общения 
«Могу и хочу. Когда приходит понимание. По дороге сказок. В королевстве... Встреча с 

Мастером Общения  
 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»  
(фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. 

Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку 

(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку.  Формирование умений 

эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.   Развитие у обучающихся 

стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе  при реализации совместных проектов со  сверстниками. 
Содержание коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия»: 

1, 1 дополнительный классы 
Обучение движениям под музыку  
Эмоциональное и правильное выполнение движений под музыку. Овладение элементарными 

движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук круговые движения руками) 

простейшими построениями (в одну , две, три линии , в колонну, в круг. Свободное размещение в 

классе). Овладение элементами танца и пляски. Разучивание несложных плясок хороводов 

танцевальных упражнений. Изменение заданных движений , ориентируясь на начало и конец 
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музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая., негромкая музыка) 

темп (быстрый медленный умеренный). Регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, 

средний ). Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта. Определение движением руки 

высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. Обучение восприятию музыки 

Различение на слух громкой, тихой, негромкой музыки: быстрого, умеренного темпа, медленного 

темпа, музыки двух- трѐх дольного метра ( полька, вальс) , регистров в музыкальном звучании, 

высотных соотношений двух звуков в среднем регистре, на слух марша. Различение, танца, песни 

при выборе из трѐх пьес. Определение в музыкальных жанрах характера ( весѐлый, грустный ), 

средств музыкальной выразительности.  

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах  
Эмоциональное исполнение на э. м. и. ритмического аккампонимента к песне. Исполнение в 

ансамбле сильной и слабой доли такта в умеренном темпе.  

Декламация песен под музыку  
Понимание основных дирижѐрских жестов . Эмоциональное исполнение песен под музыку . 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии , состоящей из четвертных, восьмых, половинных 

длительностей в умеренном и медленном темпе. 

Речевой материал  
Слушай музыку проверьте аппараты отвернитесь будем учить песню русский танец полька 

вальс марш мы танцевали возьмите бубен повернитесь на право музыка громкая тихая песня 

весѐлая (грустная) песня называется... гимнастика называется.... Станьте свободно танцуй легко, 

весело исполняйте танец будем слушать разные звуки будем дирижировать слушайте «раз» как 

движутся звуки? Какой танец вальс или полька? композитор выделяйте голосом главное слово 

говори слитно (громко, тихо, быстро, кратко).  

2 класс 

Обучение движениям под музыку 
Выразительное, ритмичное выполнение под музыку гимнастических и танцевальных 

движений. Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок (ритмическая 

ходьба, лѐгкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом. Разучивание несложных танцевальных 

композиций. Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке Зх, 2х. 

четырѐхдольного метра. Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка 

мелодий. Определение движением руки высотного положение двух и более звуков.  

Обучение восприятию музыке  
Различение на слух музыке двух , трѐх, четырѐхдольного метра , плавной и о Определение в 

пьесах характера музыки (весѐлый, грустный, песенный, танцевальный). Знакомство с кратким 

содержанием музыкальной сказки.  

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах  
Эмоциональное исполнение ритмического аккомпонимента к музыкальной пьесе или песне 

одновременное и поочерѐдное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

ритмического аккомпанемента.  

Декламация песен под музыку  
Эмоциональная декламация песен под аккомпанемент. Исполнение напевных песен - мягко, 

спокойно, плавно; песен бодрых- более твѐрдо легко. Воспроизведение ритмического рисунка песни 

в умеренном темпе.  

Речевой материал  
Исполняй русский танец мы учим гимнастику встаньте в две линии вы приготовились? Я 

готова к гимнастике опусти локти нога на носок будем исполнять танец весело танцуйте правильно . 

ритмично, легко звуки на одном месте (идут по порядку скачут) какая музыка? пьеса называется 

....... какую пьесу мы слушали? Мы слушали « Болезнь куклы» кто автор? композитор Чайковский 

мы исполняем песню говорите слитно.  

3 класс  

Обучение движениям под музыку  
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Выразительное, правильное. Ритмичное выполнение движений под музыку 

Совершенствование основных движений и элементов танца (вальсовая дорожка, припляс, 

скользящий ход). Разучивание несложных танцевальных композиций. Исполнение руками 

несложного ритмического рисунка. Включая мелодии с пунктирном ритмом.  

Обучение восприятию музыки  
Различение на слух мелодий с опорой на графическую запись песни Прослушивание 

фрагментов из музыкальных сказок, различение фрагментов из сказок. Знакомство с некоторыми 

музыкальными инструментами симфонического оркестра и певческих голосов.  

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах  
Эмоциональное и выразительное исполнение на э. м. и. аккомпонемента песни (ритмический 

рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). Декламация песен под музыку 

Выразительная декламация песен под аккомпанемент учителя. Исполнение каждого куплета песни с 

соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере ( мягко, спокойно, плавно, 

энергично, бодро).  

Речевой материал  
Приготовьтесь исполнять танец мы учим танец мы выучили первое движение как будете 

выполнять движения? Слушайте музыку считайте на 3 выполняйте движения после вступления 

будем исполнять танец под музыку внимательно ждите начала музыки послушайте разные мелодии 

(песню, припев, куплет, тему Птички, тему Пети ). Музыка весѐлая, торжественная, песенная, 

праздничная) опера балет музыкальная сказка симфонический оркестр композитор исполнитель 

слушатель тему Пети исполняет флейта это вальс цветов чем отличаются мелодии? Исполните ритм 

песни руками поздоровайтесь со мной весело приветливо ,спокойно.  

4 класс  

Обучение движениям под музыку  
Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку 

в аудиозаписи. Освоение основных элементов бального танца ( тройной ход, тройной ход с ударом, 

переменный ход с ударом), их несложных композиций. Разучивание основных движений вальса (в 

паре). Разучивание современных композиций в современных ритмах Импровизация танцевальных 

композиций в современных ритмах. Изменение движений в соответствии с разными частями 

музыкальной пьесы. Оценка собственного исполнения исполнение товарищей.  

Обучение восприятию музыки  
Прослушивание музыкальных произведений объединенных по тематике («Народная 

музыка», Природа в музыке», «музыка о детях и для детей») Определение в прослушанной пьесе 

характера. средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических. 

динамических, тембровых отношений). Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепьяно, 

скрипка, труба). Симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов. Мужской, 

женский, детский хор . Закрепление умений различать голос или инструмент , различать сольное 

или коллективное исполнение . Подбор к прослушанной музыке близких по настроению 

произведений изобразительного искусства и литературы Знакомство с авторами и исполнителями 

музыки. Подготовка обучающихся к кратким сообщениям о музыке, музыканта.  

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах  
Эмоциональное и выразительное исполнение на э. м.и. в ансамбле ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне.  

Декламация песен под музыку  
Выразительная и эмоциональная декламация песен под музыку.  
Декламация песен с одновременным их звучанием в аудиозаписи . Декламация песен с 

хорошей дикцией чѐткое воспроизведение ритмической структуры мелодии. Разучивание попевок в 

быстром темпе. Самостоятельный анализ музыки, характера песен.  

Речевой материал  
Исполняйте бальный танец легко, изящно, свободно мы учимся танцевать вальс придумайте 

движения сами внимательно слушайте вступление музыка взволнованная пьесу .................... 

исполняет оркестр ( хор, певец, певица). Мы слушали музыку Глинки пианист скрипач мы слушали 
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музыку в исполнении оркестра русских народных инструментов песню написал композитор ....... и 

поэт ........... первый куплет исполняем взволнованно второй- спокойно. Автоматизация 

произносительных навыков. Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием до 810 слов в коротких фразах. Развитие голоса нормальной высоты , силы, тембра; 

восприятие на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте. Восприятие на слух и 

воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: ударение, в двух-, трѐх- , 

четырѐхсложных словах, фразовое ударение, изменение темпа речи, изменение силы голоса 

(нормальный- медленный- быстрый), произнесение речевого материала шѐпотом . Постепенное 

замедление и убыстрения темпа речи , передача в речи по возможности мелодической структуры 

фразы повествовательной, восклицательной, вопросительной интонации. Развитие речевого 

дыхания, голоса нормальной высоты, силы и тембра. Распределение дыхательных пауз при 

произнесении длинных фраз, выделение логического ударения во фразе, изменение темпа речи, 

сохраняя его звуковой состав. Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений или 

фрагментов из них после прослушивания музыки соответствующего настроения.  

 

 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»  
(фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности.  Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений и 

соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации 

речевой деятельности.  Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  Развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с 

бытом семьи. Формирование  элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование 

элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся.  
Содержание коррекционного курса 

1 класс 
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  
Правильная осанка (сдержанная поза сидя. стоя, красота походки, умеренность жестикуляций). 
Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и не 

знакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку). 
Практические занятия. Игры: посещение кабинета врача, медсестры и отработка норм 

поведения. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 
Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. 
Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки зубов и 

ушей, правила расчесывания волос, периодичность мытья головы. Хранение средств гигиены и 

индивидуальность их использования. 
Практические занятия. Правило мытья рук и чистки зубов. 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ  

Виды одежды и головных уборов. 
УЛИЦА И ЖИЛИЩЕ  
- знание крупных объектов, расположенных вблизи школы 

− элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода 

− светофор, пешеходный переход 



75 

 

− адрес 

− помещения квартиры, умение называть их. 
− назначение основных помещений в квартире 
Дидактические игры Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, 

предупреждение загрязнений, чистка). 

1 дополнительный класс 
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  
Правильная осанка (сдержанная поза сидя. стоя, красота походки, умеренность жестикуляций). 
Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и не 

знакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и сверстниками. 

Практические занятия. Игры: посещение кабинета врача, медсестры и отработка норм 

поведения. 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. 
Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 
Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки зубов и 

ушей, правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья головы, подбор мыла и 

шампуня в зависимости от состояния волос, средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования. 
Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются различные услуги. 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ  

Виды одежды и головных уборов. 
УЛИЦА И ЖИЛИЩЕ  
- знание крупных объектов, расположенных вблизи школы 

− элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода 

− светофор, пешеходный переход 
− адрес 
− помещения квартиры, умение называть их. 

− назначение основных помещений в квартире 
Дидактические игры Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, 

предупреждение загрязнений, чистка). 

 

2 класс 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода за руками и способы 

их применения). 
Правила закаливания организма, правила обтирания; виды спорта; личная гигиена учащихся 

во время физкультурных занятий, походов. 

Практические занятия. Проведение занятий по обучению детей уходу за телом, выполнение 

процедур закаливания и др. 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ  

Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

петель и крючков). 
Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных и 

шелковых изделий. Сушка, глажение небольших вещей (платков, воротничков, носков и др.). 

Складывание чистого белья. Уход за различного вида обувью и головными уборами. 

Практические занятия. Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, подшивание брюк, 

платья, зашивание по распоротому шву. Стирка и утюжка изделий из цветной хлопчатобумажной и 

шелковой ткани. Пользование утюгом. 

ПИТАНИЕ  

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук перед 
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приготовлением пищи и перед едой). Чистка и мытье посуды. Хранение пиши и продуктов 

питания. Знакомство с кухней. Соблюдение чистоты и порядка. Кухонная посуда. 
Значение растительной пищи в питании человека. Последовательность в обработке овощей: 

сортировка, мытье, чистка, резка. 
Правила приготовления овощных блюд (из сырых и отварных овощей). Приготовление 

салатов, винегретов. 

Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. 
Практические занятия. Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. 
Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. Оформление готовых 

блюд. 
СЕМЬЯ 

Состав семьи. Имена, отчества, возраст, место работы родителей, близких родственников, их 

возраст. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и др.). 
Личные взаимоотношения в семье. Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. 

Практические занятия. Игры-драматизации по общению и выполнению семейных бытовых 

обязанностей. 
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 
Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, клуба, 

музея, библиотеки. Закрепление правил поведения за столом во время еды в школьной столовой. 

Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах музея, читальном зале. 
Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, пользование столовыми 

приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). 

Практические занятия. Посещение общественных мест, отработка поведения во время приема 

пищи. 
ЖИЛИЩЕ  

Санитарно-гигиенические требования к помещению (проветривание, поддержание 

необходимой температуры, освещенности, борьба с пылью). Правила организации рабочего места 

школьников. 
Последовательность и объем сухой и влажной уборки классных комнат, спален. Уход за 

цветами. 
Практические занятия. Участие в уборке помещений. Повседневные обязанности по уборке 

спален, игровой, классной и других помещений. 
ТРАНСПОРТ  
Основные транспортные средства в городе, на селе. Междугородный транспорт. Размеры 

оплаты на всех видах городского транспорта, стоимость проездных билетов, порядок приобретения 

билетов. 
Составление наиболее рациональных маршрутов передвижения по городу. Знакомство с 

расписанием движения транспорта. Пользование кассой -автоматом при покупке билета на 

пригородные поезда. 

Практические занятия. Поездки на транспорте, самостоятельное обслуживание (покупка 

билетов, выяснение маршрута), поведение в транспорте. 
ТОРГОВЛЯ 

Основные виды продовольственных магазинов, виды специализированных магазинов. Знание 

видов и стоимости разных товаров, порядок приобретения товаров, умение обратиться к продавцу, 

кассиру. 
Практические занятия. Покупка различных товаров в магазинах, самостоятельный выбор 

продуктов и товаров, их оплата. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 
Знание основных средств связи (почта, телеграф, телефон), видов и порядка почтовых 

отправлений, стоимости услуг. Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки). Умение 

найти индекс в справочнике, написать адрес на конверте. 
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Практические занятия. Написание писем, поздравительных открыток. Посещение почты и 

отправление телеграмм, писем. 

3 класс  
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  
Гигиенические требования к организации учебных занятий. Значение правильного режима 

жизни, рационального питания для здоровья. Правила пользования ножницами, вилками, ножами, 

иголками, спичками. 
Практические занятия. Изучение приемов снятия зрительного утомления. 
ОДЕЖДА  
Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей. Назначение 

прачечной, виды услуг, правила пользования, подготовка белья к стирке, пришивание меток, 

заполнение бланков, правила пользования прачечной самообслуживания. 
Практические занятия. Стирка изделий, сдача белья в прачечную, заполнение бланка и 

получение белья из прачечной. 

ПИТАНИЕ 
Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание способов консервирования овощей, 

последовательного приготовления консервов разными способами (квашение, соление). Умение 

составить меню, учитывая рациональность питания и наличие продуктов. 
Практические занятия. Приготовление кексов из теста. Консервирование овощей.  

Упражнения в составлении меню, помощь маме на кухне. 
СЕМЬЯ 
Помощь другим в самообслуживании, знание разнообразных игр, умение их проводить в 

группе, помощь в уборке игрушек, проведение прогулок. 
Практические занятия. Проведение игр,  оказание помощи младшим во время выполнения 

бытовых обязанностей. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Развитие способности воспринимать, чувствовать красоту произведения искусства и 

окружающей жизни. Развитие художественного вкуса, ум е н и я сопереживать, делать добро, 

осуждать зло. 

Правила повеления во время экскурсий в лес Умение заметить, осмыслить красоту форм и 

красок природы, поддержать беседу с товарищами, высказать свое мнение. Правила поведения в 

гостях: внимание, поведение при встрече и расставании, за столом. 
Правила вручения и приема подарков, требования к выбору подарков, умение изготовить 

несложные подарки своими руками. 
Практические занятия. Организация и проведение дней рождения товарищей, вручение 

изготовленных учащимися подарков и т.д. 
ЖИЛИЩЕ 
Объем и последовательность периодической и сезонной уборки. Санитарная уборка 

помещения. 

Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, подбор моющих средств. Соблюдение офтальмо-

гигиенических требований во время уборки. 
Способы утепления окон. 

Практические занятия. Проведение сухой и влажной уборки комнат, чистка пылесосом мягкой 

мебели, мытье стекол, зеркал. 
ТРАНСПОРТ  
Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, основные службы 

вокзалов. 

Умение пользоваться расписанием (определение номера поезда, времени отправления, 

прибытия). 
Значение видов пассажирских вагонов (плацкартный, купейный). Порядок приобретения 

билета (покупка в кассе, заказ по телефону). Практические занятия. Экскурсии: на вокзалы, 

автостоянки. 
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ТОРГОВЛЯ 

Универмаги и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 
Стоимость некоторых товаров. Порядок покупки товаров. Правила поведения в магазине. 
Практические занятия. Экскурсии в промтоварный магазин и покупка товаров. 
СРЕДСТВА СВЯЗИ  

Отправление ценного письма. Ассортимент бандеролей, предельный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки, заполнение бланков. 
Практические занятия. Отправка по почте писем, бандеролей родственникам, друзьям, в 

другую школу. 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения. Пользование термометром. 
Местные лекарственные растения. 

Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки. 
Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила первой помощи при порезе, 

ушибе конечности. 

4 класс 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

Охрана здоровья и зрения. Порядок рабочего места и учеб ных пособий. Значение выполнения 

санитарно -гигиенических правил. Чтение книг. Физический труд. 
Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований (освещение 

рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком солнце). 

Недопустимо чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами (это вредно для зрения). 

Гигиенические требования во время самообслуживания. Соблюдение чистоты помещения (для 

охраны зрения). 

ПИТАНИЕ  
Приготовление пищи. Закуски, блюда из овощей, сладкие блюда. Скороварка. Сервировка 

стола к обеду, ужину. 

Способы обработки овощных продуктов. Использование консервированных продуктов и 

полуфабрикатов. Оформление готовых блюд. Приготовление блюд в скороварке, правила 

пользования ею. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности работы 

при приготовлении пищи. Правила сервировки стола к обеду, пользование столовыми приборами. 
Практические занятия. Помощь повару в приготовлении овощных блюд Знакомство с 

технологией обработки овощных продуктов и техникой безопасности при использовании различных 

приборов: мясорубки, ножей, овощерезок и др. Сервировка стола ко дню рождения товарища. 
СЕМЬЯ  
Взаимопомощь, доброта, восприимчивость, честность, правдивость. Пример и авторитет отца, 

матери. Личные взаимоотношения с членами семьи. Посильный труд, обязанности по дому. 

Посильный домашний труд в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей, 

помощь в уборке комнаты, уход за цветами, умение накрывать на стол перед едой, чистка платья и 

обуви и др.). Соблюдение режима, определенных норм и правил поведения. Чистота, опрятность, 

вежливость. Помощь родителям в уходе за младшим братом, сестрой. Совместные прогулки, 

походы, занятия физической культурой. Обращение к старшим утром и вечером со словами «Доброе 

утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, матери, 

бабушке, дедушке). 
Практические занятия. Помощь дошкольникам и первоклассникам в чистке одежды, обуви, 

подготовке ко сну. 
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  
Культура речи. Дела, поступки, контроль за своим поведением. Прочные, устойчивые навыки и 

привычки культурного поведения. Правила поведения с товарищами. Разговор со взрослыми, с 

друзьями, умение поддержать беседу, выражать свои мысли ясно и точно. Умение одеться просто, 
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красиво и аккуратно. Строгое соблюдение личной и общественной гигиены. Красивая походка, 

содержание в чистоте своего тела, одежды. Контроль за своим поведением. Умение чувствовать 

красоту родной природы, накопление жизненного опыта. 
Практические занятия. Организация и проведение игры «День рождения дедушки (бабушки)». 
ЖИЛИЩЕ 
Уход за мебелью. Уход за окнами. Объем и последователь ность ухода за мебелью. Протирка 

мягкой сухой тряпкой деревянных частей мебели, мокрой тряпкой, смоченной в теплой воде, чистка 

плюшевой обивки мебели (стульев). Мытье стекол. 
Практические занятия. Работа с пылесосом. Чистка ковров, обивки мебели. Уборка в спальне, 

сушка по стельного белья. 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ  

Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмом. Способы ухода за обувью. Уход за резиновой 

обувью. 
Практические занятия. Чистка обуви, одежды Знакомстве чисткой пятен на одежде и 

практическое исполнение. 
ТРАНСПОРТ  
Дальнейшее изучение железнодорожного транспорта. Камера хранения багажа. Справочное 

бюро. Примерная стоимость проезда до разных пунктов следования. Зал ожидания. 
Практические занятия. Поездка на электропоезде за город. 

ТОРГОВЛЯ  
Дальнейшее изучение специализированных промтоварных магазинов, их отделов. 
Стоимость отдельных товаров, порядок их покупки. Работа продавцов. Правила поведения в 

магазине. 
Практические занятия. Посещение магазина, покупка мелких товаров: целлофановых пакетов, 

пуговиц, иголок, крема для лица, обуви, расчесок и т.д. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ  

Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок их отправления, стоимость, заполнение 

бланков. 
Практические занятия. Отправление посылок. Заполнение адреса на бланках отправлений. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
Своевременное принятие лечебных процедур, выполнение рекомендаций врача. 

 

 

На основании заключений ТПМПК обучающихся с РАС содержание курсов коррекционно-

развивающей области АООП НОО для обучающихся с РАС дополнено следующими курсами: «Курс 

коррекционно-развивающими занятиями с учителем-логопедом», «Курс коррекционно-

развивающими занятиями с педагогом-психологом», «Курс коррекционно-развивающими занятиями 

с учителем-дефектологом». Содержание указанных  курсов:  
 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом»  
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  
− диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
− диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение);  

− диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  
− коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  
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− коррекция нарушений чтения и письма;  

− расширение представлений об окружающей действительности;  
− развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов).  
Курс включен в АООП НОО для обучающихся с РАС на основе заключений ТПМПК  

обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого 

развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2).  
Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. Общая цель 

логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи. Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 

представляет особую значимость для учащихся с РАС, поскольку у данной группы детей 

наблюдается большая распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 

проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к 

трудностям усвоения учебного материала.  
В описании особенностей речевого развития детей с ОВЗ многие специалисты и учѐные 

(Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у 

них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью 

артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи. У большинства 

обучающихся с РАС наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

недостаточность не только спонтанной, но и отражѐнной речи. Импрессивная речь 

характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. Экспрессивной речи этих детей свойственны 

нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная сформированность 

грамматического строя, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая 

инактивность.  
Нарушения связной речи у детей с РАС проявляются в значительных трудностях 

пересказа и при составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь 

небольших объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются 

связи между отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все 

это сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными 

нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): 

ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением внимания, недостаточной 

сформированностью пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.).  
Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» способствует не 

только речевому развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и 

специфических образовательных потребностей.  
Общие задачи курса:  
– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  
– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов;  
– обогащение словаря, его расширение и уточнение;  
– коррекция недостатков грамматического строя речи; 
– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи;  
– совершенствование коммуникативной функции речи;  
– повышение мотивации речеговорения; 
– обогащение речевого опыта; 
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– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.  
В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  
– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях);  
– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 
– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения);  
– формирование представлений о звукослоговом и звуко-буквенном составе слова; 
– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках;  
– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.);  
– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 
– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов;  
– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 
– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования;  
– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него;  
– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему;  
– включение в речь общепринятых форм речевого этикета.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса.  
В речи учащихся данной категории может не быть грубых нарушений произношения, 

лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно 

отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не 

умеют произвести элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о 

недоразвитии фонематических процессов. Бедность и слабая дифференцированность словаря 

проявляется в неправильной предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении 

их в контексте, в незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д.  
Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и 

практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса 

русского языка. Анализ этих трудностей диктует необходимость организации специальной 

коррекционноразвивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли у них и насколько 

выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и 

реализуется на групповых логопедических занятиях.  
Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей должны быть 

предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция 

недостатков звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль 

за качеством звучащей речи, способствовать познавательному и личностному развитию. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.  
Содержание программы курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-

логопедом» разработано на основе методических пособий, созданных известными учеными в 

области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по 

обучению детей с РАС. Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и 

позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые 

нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 

развивать коммуникативную компетентность. Логопедические занятия направлены на 

профилактику нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, способствуют 
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профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации.  
В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с РАС, определяемых на основании рекомендаций центральной (территориальной) 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА).  
 «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» состоит из 

диагностического и коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются 

рекомендации и методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. 

Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. В логопедическом 

обследовании первоклассников оцениваются: звукопроизношение, состояние фонематических 

процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связное 

высказывание, а также неречевые процессы, характеризующие готовность к овладению письмом 

(повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная координация, пространственная 

ориентировка). Для выбора наиболее эффективных способов коррекции имеющихся нарушений 

учительлогопед ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также на 

возможности произвольной регуляции. При их низком уровне групповые занятия будут 

малоэффективны, приоритет должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае, 

подгрупповой) форме. При организации первичной диагностики учителю-логопеду 

рекомендуется подбирать речевой материал, в определенной мере сообразуясь с 

запланированными для изучения лексическими темами. Не представляется целесообразным 

использовать условно-уровневую оценку, нередко рекомендуемую в методических разработках, 

поскольку она не позволит фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. 

Более правильно отразить конкретные результаты диагностики в протоколе и в конце учебного 

года повторить задания с тем же самым речевым материалом.  
В разделе «Планируемые результаты» предложен возможный алгоритм построения 

логопедического мониторинга. Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей 

работы.  
Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет 

очень большую ценность для преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития 

ребенка с РАС. Его значимость определяется важностью речи для всех аспектов 

жизнедеятельности школьника. Отставание при РАС касается всех сфер психики, проявляется 

сниженной обучаемостью, что и требует создания специальных условий  для преодоления особых 

образовательных потребностей. Достижение планируемых образовательных результатов у 

обучающихся с РАС нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – 

чтения (дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной 

группы детей с большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии.  
У отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпоритмической стороны 

речи. Кроме перечисленных расстройств для детей с РАС, как уже указывалось, типичны 

недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и однообразие 

словаря, присутствуют трудности словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-

синтетической деятельности проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа 

(фонематического, звуко-слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают 

планирующая, регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) 

функции речи. Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных 

ими, учебных трудностей.  
Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 

также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение 

речевой компетентности ребенка с РАС позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 
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коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. Курс способствует повышению качества освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение».  
В 1 классе содержание курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-

логопедом» включает в первую очередь занятия, направленные на формирование базовых 

операций для овладения письмом и чтением. Особое значение в этот период придается 

формированию и развитию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности 

и выразительности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом составе слова, 

обогащается чувственный опыт, активизируется мыслительная деятельность, пробуждается 

интерес к родному языку.  
Предполагается, что будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на 

логопедических занятиях, на программный материал предметной области «Филология». Речевые 

недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета «Математика». Трудности 

решения арифметических задач во многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием 

логико-грамматических конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом 

решения. Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности 

и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках.  
Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом», составляет 

значительную часть содержания программы коррекционной работы, направленной на 

преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной социализации, формирования 

сферы жизненной компетенции. При реализации данного курса учитель-логопед выполняет 

общие рекомендации, удовлетворяющие специфические образовательные потребности 

обучающихся по варианту 8.2.  
Новый материал преподносится предельно развернуто, обучающимся предлагаются 

предписания (алгоритм), определяющий порядок их действий. Например, быть пошаговая 

памятка или визуальная подсказка, выполненная в знаково-символической форме. Также 

задействуются различные анализаторы при изучении звуков и буквы: слуховой, зрительный, 

кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой 

буквой, написание букв на шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» 

изображении). Усиливается возможность практического оперирования предметами, а также 

реализации собственных действий: прохлопывание, выкладывание графических схем фишками, 

полосками, кубиками, выполнение шагов при прослушивании предложений и определении в нем 

количества слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. В ход занятий 

включаются задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной 

активности, развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого 

лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с учетом достигнутого уровня 

познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются только на 

иллюстративном материале). Пройденный материал систематически повторяется для 

автоматизации навыка, упрочения связей между языковыми единицами, используя приемы 

актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, памятка). Применяемый словарный материал 

уточняется, пополняется и расширяется путем соотнесения с предметами, явлениями 

окружающего мира при активном использовании Internet ресурса. Детей учат находить 

самостоятельно необходимую информацию, прибегая к нескольким источникам (словарь, 

интернет, энциклопедия) (выполнимо только для обучающихся с наиболее высоким для 

имеющегося нарушения уровнем сформированности системы произвольной регуляции и 

познавательного развития).  
Предусматривается пошаговость при формировании учебного действия, навыка. 

Например, звуко-буквенный анализ начинается с выделения звуков и лишь потом используется 

моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). Сначала учащиеся 
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последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого проговаривания. При этом они 

соотносят количество выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова 

(сопровождая движением, следя глазами). Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в 

слове на основе громкого проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных 

звуков с графической схемой звукового состава слова и заполняют ее условными значками-

фишками. Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычерчивают их на доске 

цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным незакрашенной схемой. Далее 

самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со звуковым анализом. Учитель -

логопед использует дозированную помощь, учит детей обращаться за помощью, осознавать 

возникновение трудности. Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую 

сторону выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с 

разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка 

пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание 

верхней и нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут 

становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание 

правильно. Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 8.2, нуждаются также в 

том, чтобы на занятиях учитель-логопед: – просил детей проговаривать совершаемые действия в 

«громкой речи»: «Я пишу…(петлю, палочку, букву)», «Я составляю схему слова», «Я 

придумываю предложение» и т.п. Если ученик затрудняется это сделать самостоятельно, то 

можно использовать сопряженное проговаривание, затем отраженное с постепенным переходом к 

самостоятельному высказыванию; – понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы 

о цели выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо слышать 

звуки», «Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную букву», «Что будет, если 

написать не ту букву?» – «Получится другое слово» и т.п.; – постоянно напоминал-проговаривал 

способ правильного написания тех или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, предупреждал ошибки, создавал и поддерживал 

положительный эмоциональный настрой.  
По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям:  
–обследование звукопроизношения;  
– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 
– обследование лексической стороны речи; 
– обследование грамматического строя речи; 
–обследование связной речи;  
– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 
–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных 

слов).  
Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с 

учетом предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели 

собственно речевого развития, но и многие другие.  
Курс «коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом» чрезвычайно важен 

для сферы жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для 

оценки следующих умений: - обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; -вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; -обсуждать вопросы организации какого-

либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и выступать на нем; -начать и поддержать 

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

разговор; -корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; -получать 

и уточнять информацию от собеседника; -задавать вопросы; -передать свои впечатления, 
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соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; -делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; -выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
 Предполагается использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 0 

баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: -состояние звуковой 

стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); -состояние активного 

словаря, понимание значений слов; -овладение словообразованием и словоизменением; -уровень 

связного высказывания; -состояние речевой коммуникации; -речевая активность; - состояние 

познавательных функций речи; -состояние навыков чтения и письма. Средствами для решения 

задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и включенное (на 

логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на 

уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других лиц, 

взаимодействующих с ребенком. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в 

форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. 

Можно использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Например, 

звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 

предполагает следующие качественные градации: 0 баллов – без динамики; 1 балл – поставлен 

изолированный звук; 2 балла – правильное произношение нестабильно; 3 балла – неправильное 

произношение иногда отмечается в речевом потоке; 4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит 

правильно, за его пределами не всегда контролирует произношение; 5 баллов – правильное 

произношение постоянно. Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы 

над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 

выше параметрам. 
 Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого 

материала останется за образовательной организацией. Например, будет проведена оценка 

изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание значений слов». Для оценки 

состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих заданий 

(Г.В. Чиркина): назови общим названием (предлагаются ряды слов, начиная с наиболее простых и 

заканчивая более сложными). Самостоятельное продолжение тематического ряда. Подбор 

синонимов, антонимов, родственных слов. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из 

ряда слов подходящие к словустимулу). Угадывание предмета по признакам. В приведенном 

примере задания ранжируются от простого к сложному. На каждое задание предлагается две 

конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда 

требуется четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце 

учебного года. Тогда по каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. Качественная оценка строится аналогично: 1 

балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа 

зафиксированного свободного высказывания; 2 балла – количество правильно выполненных проб 

в диагностических заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия 

(Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в  связном 

высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную тему). В норме он 

составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3) не 

изменился; 3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос; 4 балла - 

количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 %, 

индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса; 5 баллов – справляется с 

предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей помощью, все 
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участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. Подобную 

диагностику проводится и как игра, выделяя учеников хорошо и плохо справляющихся с 

заданиями. В  соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с РАС в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении 

речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание логопедической работы.  
Результаты освоения обучающимися с РАС курса не влияют на итоговую оценку 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Планируемые результаты освоения курса «Курс коррекционно-развивающих 

занятий с учителем-логопедом»: 
Разнообразие недостатков речи у обучающихся с РАС, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать 

одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем 

можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается достичь. Желательны 

следующие результаты логопедической работы.  
В области лексической стороны речи: 1.возможность объяснять значение слов разных 

грамматических категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах 

(в рамках программных требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором 

вопроса); 2.умение называть синонимы и антонимы; 3.использование житейских обобщений 

(посуда, одежда и пр.) в речи и возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы.  
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 1.правильное 

произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных языковых единицах 

(слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

2.умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 3.наличие умений проводить звуко-

слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной 

фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; определять последовательность 

звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-

слоговой структуре слов).  
В области грамматического строя речи: 1.минимизация аграмматизмов в свободных 

высказываниях; 2.образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 3.умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы).  
В области связной речи: 1.обращаться к сверстнику, учителю с понятным и 

грамматически оформленным высказыванием; 2.использовать формулы речевого этикета в 

диалоге; 3.умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке).  

Место курса в учебном плане 
 Рабочая программа рассчитана на 33 часов (1 час занятий, 33 учебных недели в 1 и 1 

дополнительном классе,) 34 часа (1 час при 34 неделях во 2 – 4 классах). Форма организации 

коррекционных занятий зависит: индивидуальная и подгрупповая. Длительность коррекционно-

развивающих занятий  растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-

декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия. 
 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом»  
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  
Основные направления работы: 
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− диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 
− диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  
− диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  
− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  
− формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю).  
В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с РАС определяются 

общие задачи курса:  
1. формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности;  
2. совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях;  
3. стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной 

мотивации;  
4. освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  
5. компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;  
6. освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми;  
7. содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования.  
Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  
1. способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования 

основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, уменьшения степени 

эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной коммуникации;  
2. создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с одноклассниками, 

в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное взаимодействие 

обучающегося;  
3. корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге к ней, 

а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов, 

несформированность произвольного контроля, трудности произвольной концентрации внимания, 

недостатки зрительно-моторной координации и пр.;  
4. корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, обучать 

использованию знаково-символических средств для организации познавательной деятельности;  
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5. содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и 

метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных 

предметов для первого класса.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 
Включение курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» в 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) организовано на основании заключений 

ТПМПК обучающихся с РАС. Общеизвестные недостатки их саморегуляции, мыслительных 

операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые 

трудности, а также многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития 

психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют 

формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.  
Программа курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» 

составлена по модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра 

предложенных для года обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, 

форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность 

занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для 

учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от возможностей 

образовательной организации. Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного 

содержания курса имели труды психологов, непосредственно работающих по проблеме 

коррекции задержки психического развития (Н.В. Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. 

Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты из 

них) включены в курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» с 

учетом возможностей групповой формы работы, требований АООП к организации учебного 

процесса. В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ 

известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. Брофман, К.Н. Поливанова, Е.О. 

Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков 

познавательного, эмоционального и личностного развития старших дошкольников и младших 

школьников адаптирован в соответствии с возможностями обучающихся с РАС.  
Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.  
Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, формировать и повышать 

возможность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции 

обучающегося с РАС.  
В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с РАС, определяемых на основании рекомендаций центральной (территориальной) 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Направления работы ежегодно нуждаются в 

конкретизации в соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными 

потребностями, индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика 

преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 

занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей). Поэтому 

рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение диагностических занятий.  
Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие 
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существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным 

предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся 

с РАС типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная 

дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по 

развитию познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы.  
Рабочей задачей педагога-психолога является формирование положительного отношения к 

внеучебным занятиям. Именно поэтому входящие в курс модули должны быть вариативными. 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. Психологические 

особенности обучающихся с РАС, многократно описанные в литературе и перечисленные в 

АООП, существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционно-

развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 

уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей. 

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны 

основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность 

школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному обучению 

даже в специально созданных условиях. Участие ребенка в психокоррекционных занятиях 

способствует уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, 

повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности, что 

благотворно влияет на мотивацию учения. У обучающихся с РАС обычно наблюдаются 

различные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой 

ручной моторики, зрительнопространственных представлений, фонематических процессов и 

проч.), которые мешают овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, 

способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по 

коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся. Важнейшее и системообразующее 

значение имеет модуль, направленный на формирование и совершенствование произвольной 

регуляции. Формирование этой способности предлагается рассматривать как приоритетную 

задачу не только обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целом. Модуль, решающий эту задачу, является частью комплексной 

программы по формированию осознанной регуляции познавательной деятельности и поэтапно 

осуществляется на протяжении практически всех лет обучения с постепенным наращиванием 

требований к самостоятельной организации деятельности и контролю результатов.  
Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе реализации 

любого модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной задаче, 

несформированность навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля, 

неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности 

межличностных отношений, неспособность осознавать свою ответственность и другая 

дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой направлены различные модули курса 

««Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» чаще всего имеет в своей 

основе сложный комплекс причин. Психолог должен отчетливо понимать, что целенаправленное 

формирование возможностей произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в 

осознании имеющихся трудностей, выполнение рекомендаций по реализации индивидуального 

подхода к обучающимся, способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и 

поведения. Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 

материала. 
У обучающихся по АООП НОО (вариант 8.2) недостаточны мыслительные операции и 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, 

сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемый в 

программу модуль, направленный на активизацию познавательной деятельности, ставит задачу 

формирования ее операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с 

ребенком должна способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, 

как известно, является не только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы 

жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем предметном и социальном 
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мире). Педагог-психолог в ходе реализации курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с 

педагогом-психологом» учитывает рекомендации учителя класса (учителя-дефектолога), 

касающиеся необходимости усиленной работы с конкретными обучающимися над ликвидацией 

пробелов предшествующего обучения и профилактики отставания при усвоении нового 

материала. При необходимости и наличии кадровых условий к проведению психокоррекционных 

занятий должен привлекаться учитель-дефектолог.  
В первом классе он может реализовывать модули, направленные на формирование 

пространственно-временных представлений, активизацию познавательной деятельности, а также 

работать с обучающимися индивидуально, корригируя индивидуальные пробелы обучения и 

формируя необходимые учебные действия. Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, а также сопряженность с содержанием изучаемых учебных 

предметов. Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны 

фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, слуховой 

памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и 

патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к 

большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов 

становления познавательной деятельности препятствует сознательному усвоению и 

использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие проявления системного 

недоразвития речи затрудняют как понимание, так и самостоятельное употребление слов.  
Поэтому обучающиеся преимущественно обнаруживают наибольшие трудности в 

усвоении содержания предмета «Русский язык». Преодолению перечисленных трудностей 

способствуют упражнения на развитие произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, 

слуховое сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, 

направленные на улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и 

поведения, для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, 

активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, 

приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный материал 

предметной области «Филология». Трудности овладения математикой в значительной мере 

сопряжены с недостатками пространственных и квазипространственных представлений, 

соответственно, разделы работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими 

усвоению 88 математических знаний, в первую очередь основ геометрии. Ошибки при решении 

математических примеров обусловлены в первую очередь колебаниями внимания и 

несформированностью действий контроля.  
Упражнения для улучшения контроля (из модуля по совершенствованию произвольной 

регуляции), психотехнические упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, 

удержание числовой информации) способствуют минимизации подобных ошибок (недостатки 

внимания во многом связаны с ухудшенным состоянием центральной нервной системы 

обучающегося, и поэтому требуют комплексной, в том числе медикаментозной коррекции. Для 

большинства обучающихся с ОВЗ типичны серьезные трудности в решении арифметических 

задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое понимание слов, 

входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу учителя-логопеда. С 

другой стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность мыслительных операций, 

действий логического мышления, трудности мысленного представления объектов и оперирования 

ими. 
 Модуль по активизации познавательной деятельности, включающий постепенно 

усложняющиеся упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических возможностей, 

формирование базовых операций логического мышления. С психологической точки зрения 

эффективное (быстрое и правильное) решение любой арифметической задачи предполагает 

отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако, как уже 

было сказано, обучающиеся с РАС из-за замедленного темпа совершенствования познавательной 

деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений в умственном плане. 

Они должны быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением 
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последовательности решения. В связи с этим в курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с 

педагогом-психологом» постепенно включаются упражнения, психологически идентичные 

решению арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может использоваться 

как словесное правило, так и наглядная модель.  
Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно проявляются в 

меньшей мере. Обучение этому учебному предмету затрудняет недостаточный интерес к 

предметному и социальному миру, малый объем знаний, низкая познавательная активность и 

трудности самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. В первом классе на 

психокоррекционных занятиях реализуются модули, направленные на расширение знаний ребенка 

об окружающей предметной и социальной действительности (адаптационный модуль, модуль, 

направленный на развитие интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на усвоение 

пространственных представлений, выделение ориентиров. Благодаря психокоррекционным 

занятиям облегчается овладение предметами «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура (адаптивная)» (за счет совершенствования моторики, навыков 

самоорганизации и т.д.).  
Некоторые модули курса ««Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-

психологом» влияют на учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего 

психологического состояния обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, 

коммуникативной успешности.  
Данный коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика его 

роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной 

компетенции. Эффективность курса может быть достигнута только при обеспечении соблюдения 

принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие педагога-психолога с 

учителем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, родителями и другими потенциальными 

участниками сопровождения.  

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа «Курса коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» 

рассчитана на 33 часа  1 и 1 дополнительном классах (по 1 часу в неделю),  34 часа  во 2 – 4 

классах (1 час в неделю). Форма организации курса: индивидуальная и групповая. Длительность 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями ПрАООП растет 

постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная 

со второго полугодия.  
Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции, 

познавательной деятельности, речевого развития, а также основных дисфункций и 

эмоциональных проблем проводится педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-

логопедом в первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося 

для каждого специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою диагностику после 

учителя-логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее результаты могут быть недостоверными.  
При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции 

или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог или учитель-дефектолог 

может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства 

имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия 

устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической и логопедической 

диагностики. Рабочая программа корректируется ежегодно.  

Основное содержание курса.  психокоррекционная работа курса конкретизирована и 

представлена следующими вариативными модулями: 
Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами).  
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию 

пространственно-временных представлений).  
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Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения).  
 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками).  
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).  
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале).  
Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной 

модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса 

представляется необходимым. 
Во время занятий по курсу «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-

психологом» педагог-психолог: 1.формирует желаемые психологические качества и умения; 

2.ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 

профилактику нарастания негативных тенденций; 3.стремится сгладить негативные моменты, 

оказать психотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 

«неблагополучных» учеников; 4.уточняет для себя содержание индивидуальных  

психокоррекционных занятий; 5.корректирует запланированное содержание занятий в 

соответствии с возможностями обучающихся. 
 Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать 

за встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о 

своей семье) обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 

дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, 

формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр. 
Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные 

аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным 

актом образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник 

наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.).  

Планируемые результаты изучения коррекционного курса.  «Курс коррекционно-

развивающих занятий с педагогом-психологом» включается в программу коррекционной работы, 

поэтому оценка результатов опирается на следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Результатом курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» в  

должно явиться повышение степени социопсихологической адаптации ребенка с РАС и, 

следовательно, достижение необходимого уровня адаптации в школе. Успешность коррекции 

недостатков когнитивного, эмоционального, социального развития, индивидуальных 

психологических проблем и решения поставленных задач оценивается педагогом-психологом и 

членами экспертной группы, составленной из других членов команды сопровождения, а также 

родителями (законными представителями) обучающегося с РАС. Результаты обсуждаются на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программ 

психолого-педагогического сопровождения учащихся.  
В ходе реализации  «Курса коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» 

достигаются личностные и метапредметные результаты образования, происходит 

совершенствование сферы жизненной компетенции. Оценка этих результатов проводится 

педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, работающими на классе, учителем-

логопедом, родителями) в конце пятого года обучения (по завершению начального образования). 

Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы.  
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Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

запланированных результатов образования. Результаты формирования сферы жизненной 

компетенции проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений.  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 
– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 
– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется:  
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 
– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  
– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 
– в расширении знаний правил коммуникации;  
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  
– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
– в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
– в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется:  
–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  
– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется:  
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  
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– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  
– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 
– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта.  
Для перечисленных показателей решено использовать шкалу, понятную всем членам 

экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Помимо формирования сферы 

жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу 

подлежат: 1.уровень произвольной регуляции познавательной деятельности; 2.общий уровень 

учебно-познавательной деятельности; 3.качество учебных действий; 4.способность к образно-

символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 5.развитие пространственно-

временных представлений; 6.состояние зрительно-моторной координации; 7.степень 

эмоционального благополучия ребенка; 8.адекватность поведения (преодоление проявлений 

нарушений поведения); 9.сформированность навыков деловой коммуникации; 10.развитие 

самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного уровня притязаний, 

адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное самоотношение); 11.развитие 

волевых качеств: способность преодолевать трудности; 12.появление и закрепление основных 

психологических новообразований (эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и 

соучастию, возможность позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, 

инициативы, возможность рефлексии и т.п.); 13.овладение ритуалами социального 

взаимодействия; 14.социометрический статус ребенка в классе и общий уровень 

социопсихологической адаптированности.  
Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных 

внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в 

карте развития ребенка и докладывает результаты на психолого-педагогическом консилиуме 

(ППк) в соответствии с локальными актами образовательной организации. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации обучающегося при согласии 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  
Результаты освоения обучающимися с РАС курса «Курс коррекционно-развивающих 

занятий с педагогом-психологом» не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. Разнообразие психологических особенностей обучающихся с РАС, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Курс 

коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом». Однако, педагогами обозначаются 

целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь.  
В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 1.позитивное отношение к 

посещению школы; 2.соблюдение школьной дисциплины; 3.ориентировка в пространстве класса и 
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школьном здании; 4.социально-нормативное обращение к педагогу; 5.социально-нормативное 

поведение в общественных местах школы; 6.формирование школьной мотивации. 
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 1.формирование 

осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

2.формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не 

справился); 3.формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 4.формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 5.формирование способности задерживать 

непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители; 6.способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности; 7.способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

8.формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность.  
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 1.совершенствование мотивационноцелевой основы учебно-

познавательной деятельности; 2.улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант); 3.способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, 

используя графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

4.называние пальцев рук и их взаиморасположения; 5.способность ориентироваться во времени 

суток, соотнося собственную деятельность со временем, понимать словесные обозначения 

времени; 6.возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 7.возможность концентрации и произвольного удержания 

внимания; 8.способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 9.способность воспроизводить требуемое 

пространственное соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические 

мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 10.способность к 

установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно представленном 

материале; 11.возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

12.возможность опредметчивания графических знаков; 13.способность к вербализации своих 

действий; 14.способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 15.способность 

решать учебнопознавательные задачи не только в действенном, но и в образном или частично в 

умственном плане.  
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

1.уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 94 реакций; 2.улучшение 

эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений 

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности; 3.способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 4.отдельные проявления попыток задержать 

непосредственную (негативную) эмоциональную реакцию. В области развития коммуникативной 

сферы и социальной интеграции: 1.способность обращать внимание на внешний вид, настроение, 

успехи одноклассников; 2.уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 3.снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 4.формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

5.овладение формулами речевого этикета; 6.снижение проявлений тревожности и враждебности 

по отношению к сверстникам и педагогам; 7.повышение и стабилизация социометрического 

статуса ребенка.  
 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом» 
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Цель: диагностика, коррекция и развитие навыков коммуникации, способности 

адаптироваться к коллективу с перспективой развития бытовых навыков, дальнейшей 

социализации и установке социальных контактов.  
Направления:  
− практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности; 
 − развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе;  
− становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств − 

накопление опыта социального поведения;  
− развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности; − 

формирование культуры поведения, его саморегуляции;  
− формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности;  
− формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми;  
− развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи;  
− формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни, знакомство с трудом родителей и других взрослых − формирование 

элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся.  
. 

Данный курс включен в АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) на основании 

заключений ТПМПК обучающихся с РАС. 
Курс реализуется через индивидуальные и фронтальные занятия.  

Место курса в учебном плане. Рабочая программа рассчитана на 33 часов в 1 и 1 

дополнительном классах (1 час в неделю), 34 часов во 2 – 4 классах (1 час в неделю). 

Длительность коррекционно-развивающих занятий в растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-

октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  
Программа коррекционной работы на уровне начального образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие механической зрительной и слуховой памяти.  

 развитие пространственных представлений;  

 тренировка на листе бумаги  и ориентации; 

 развитие временных понятий; 

 развитие и концентрация произвольного внимания и поведения;  

 увеличение объема внимания и кратковременной памяти; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа 

Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков относительно анализа, сравнения, классификации, обобщения;  

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 формирование навыков самоконтроля; 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесного, логического и понятийного мышления;  
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 развитие абстрактного мышления; 

 установление причинно-следственных отношений;  

 обобщение и нахождение противоположностей ; 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

 развитие речи, владение техникой речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

МБОУ СОШ №46 на уровне НОО 
 

Пояснительная записка 

В настоящее время образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

На новом этапе развития Российской Федерации, при определении современного 

национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать: 

 преемственность современного национального воспитательного идеала по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

 духовно-нравственные ценности, определенные в соответствии с действующим 

российским законодательством; 

 внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России. 

В основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников лежат базовые национальные ценности: патриотизм 

 социальная солидарность 

 гражданственность 

 семья 

 труд и творчество 

 наука 

 традиционные российские религии 

 искусство и литература 

 природа 

 человечество 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, в сфере искусства, 

отдыха, под воздействием средств массовой информации и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 

сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 

Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную форму 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 
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трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными 

нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ СОШ №46 на 

уровне начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта, с 

учетом положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Концепции просвещения и воспитания в образовательных учреждениях города Белгорода, 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа», с учетом опыта реализации воспитательной 

работы в  МБОУ СОШ №46. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется МБОУ СОШ №46 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации: КДН и ЗП, ОП-1 УМВД России по г. 

Белгороду, органами соцзащиты, Белгородской государственной филармонией, Белгородским 

драматическим театром им. Щепкина, Белгородским театром кукол, МБУДО БДДТ, кинотеатрами, 

музеями г. Белгорода, ВУЗами, ССУЗами, филиалами ЦБС №№ 10, 20, учреждениями 

дополнительного образования: музыкальной школой № 5, ДЮСШ № 2, 4, 6; СДЮСШОР №1, 3, 5; 

Областным Центром детского и юношеского туризма, МОУ ДОД ДЮЦ «Белогорье», ГОУ ДОД 

БелОДЭБЦ и др. 

 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Цель: создание условий для реализации данной программы, обеспечения духовно-

нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к национальным российским 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направления усилий всех участников образовательных отношений  на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в семье и 

в обществе. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и 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; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся уровня 

начального общего образования МБОУ СОШ №46   

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы МБОУ СОШ №46 являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

В Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

МБОУ СОШ №46 отражена система базовых национальных ценностей, приведенная в Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 

Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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В МБОУ СОШ №46 всем участникам образовательных отношений предоставляются равные 

возможности для самосовершенствования, саморазвития, проявления личностной 

индивидуальности. При организации совместной деятельности учитываются интересы всех 

участников образовательных отношений, которым гарантируется соблюдение их конституционных 

прав и свобод. 

Все участники  образовательных отношений стремятся к осуществлению бесконфликтной 

деятельности и уважительному отношению друг к другу. 

МБОУ СОШ №46 в своей деятельности учитывает особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития, создает условия для консолидации усилий 

семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего поколения. 

Участники  образовательных отношений не допускают унижения личности, проявлений 

дискриминации по половому, национальному и религиозному признакам в отношении других 

участников образовательных отношений. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религий. 

Каждый участник образовательных отношений рассматривается как уникальная, 

неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, возможностями, интересами, 

верованиями, традициями, создающая свой человеческий потенциал и активно проявляющая себя в 

трудовой (учебной) или иной общественно признаваемой деятельности. 

Участники образовательных отношений во внутренних взаимоотношениях руководствуются 

следующими принципами: человечность, доброжелательность, взаимное доверие и уважение, 

поддержка и помощь, терпение и терпимость по отношению друг к другу, справедливость, 

профессионализм, ответственность, сотрудничество, демократичность, партнерство и солидарность. 
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Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются равноценными и 

уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и 

школе. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программы духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

 

Реализовывать программу во многом помогают сложившиеся традиции МБОУ СОШ №46, 

которые уважают все участники  образовательных отношений. 

У школы есть собственные символы. 

В 1999 году школа утвердила  геральдический знак, гимн и флаг. 

 

Геральдический  знак школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геральдический знак школы разработан в 1999 году учеником 9 «Б» класса  Чемерис 

Денисом под руководством учителя рисования и учѐного секретаря БОИРО Рябчикова А.В.  
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Описание геральдического знака: 

В лазоревом поле (синем, голубом) поле золотое солнце, поддерживаемое развѐрнутыми 

руками и в нѐм развѐрнутая серебряная книга.  

Синий цвет символизирует веру, верность, преданность выбранному делу. Золотое солнце и в 

нѐм развѐрнутая книга символизируют свет знаний, который несут руки учителя. Геральдический 

знак утверждѐн 10 ноября 1999 года.  

 

Флаг школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание флага школы: 

Бело-голубое полотнище, разделѐнное начетверо косым крестом из белых и голубых 

треугольников. В центре полотнища расположен геральдический знак школы. 

Синий цвет флага символизирует веру, верность, преданность выбранному делу.  

Белый цвет флага символизирует мир, чистоту, совершенство. 

Флаг школы  утверждѐн 10 ноября 1999 года. 

 

Гимн школы 

Слова  Алексеевой М.А. 

В этом Храме Знаний,  

Радости и Света, 

Мы, конечно, будем  

достигать успеха! 

Нам звонок весѐлый 

 открывает двери, 

Мы в своѐ призванье  

бесконечно верим! 

 

И с учителями 

 мы в науку входим, 

Нам открыты  будут 

 все пути-дороги. 

 

Так давайте крепче  

за руки возьмѐмся, 

Пусть над нашей школой  

знамя дружбы вьѐтся! 

 

Гимн – это символ педагогики сотрудничества. Гимн школы состоит из трѐх частей: 

1. Вступление 

2. Основная часть 

3. Заключение 
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В первой части   использован  отрывок из университетского гимна «Гаудеамус». Это символ 

того, что наши учителя, окончив университет, институт, пришли работать в школу. 

Основная часть гимна   выстроена в виде  диалога учителей и учащихся, последний куплет 

учителя и ученики поют вместе. 

Содержание гимна: прославление школы, вера в призвание учителя и успех в обучении 

учащихся, а также доверие к учителю со стороны детей. Только совместными усилиями можно 

добиться успехов в воспитании и обучении   

Заключительная часть: в ней также использован отрывок гимна «Гаудеамус» как символ 

того, что наши ученики продолжат обучение в высших учебных заведениях. 

 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданина – одна из самых острых, самых 

насущных задач современности. В условиях искажения истории России, замалчивания славного 

прошлого страны уберечь детей от попыток отрицания героизма и патриотизма русского народа, 

показать достойные примеры для подражания. 

Цель: становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

 формирование национального самосознания, этнической идентичности, чувства 

национальной гордости; 

 воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности боевым и 

трудовым традициям старшего поколения; 

 глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

 воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за будущее страны; 

 освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

 от воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины.  

Содержание деятельности 

В содержание деятельности входит осмысление ребенком себя гражданином, патриотом 

своего Отечества. 

Исходные позиции: каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и сын 

России, имеющей свою прекрасную, но и трагическую историю. 

Родина начинается с родительского дома, с родной улицы, родного города. 

Класс Основные мероприятия Формы проведения 

1 класс Акция «Ветеран живѐт рядом»  

 

«Слава русской стороне – слава русской 

старине» 

«Достопримечательности родного города» 

День народного единства 

«Этих дней не смолкнет слава» 

«Символика родного края» 

Цикл классных часов «Дни воинской славы 

России» 

«Права и обязанности учащихся» 

Акция «Посылка солдату» 

 

«День защитника Отечества» 

«Звѐздная эстафета памяти» 

изготовление поздравительных 

открыток  

экскурсия в школьный музей 

 

экскурсия в краеведческий музей 

 

беседа 

экскурсия в музей-диораму 

беседа 

беседа 

 

беседа 

изготовление поздравительных 

открыток, написание писем 

утренник 
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«Вахта Памяти» у Закладного Камня на алле 

Славы на территории МБОУ СОШ №46 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

«Белгородчина – родина малая» 

экскурсия к памятнику маршалу Коневу 

Почѐтный караул и возложение цветов 

 

шествие 

 

конкурс рисунков 

2 класс Акция «Ветеран живѐт рядом»  

 

Цикл классных часов «Дни воинской славы 

России» 

День народного единства 

«Права и обязанности учащихся» 

Акция «Посылка солдату» 

 

«День защитника Отечества» 

 «Герои города в названиях улиц»  

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

«Государственные символы России» 

Фестиваль патриотической песни 

«Звѐздная эстафета памяти» 

 

«Вахта Памяти» у Закладного Камня на алле 

Славы на территории МБОУ СОШ №46 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

«Белгородчина – родина малая» 

изготовление поздравительных 

открыток  

беседа 

беседа 

беседа 

изготовление поздравительных 

открыток, написание писем 

утренник 

экскурсия в краеведческий музей 

экскурсия в музей-диораму 

беседа 

КТД 

возложение цветов к памятнику 

Ватутину Н.Ф. 

Почѐтный караул и возложение цветов 

шествие 

конкурс рисунков 

3 класс Акция «Ветеран живѐт рядом»  

 

Цикл классных часов «Дни воинской славы 

России» 

День народного единства 

Акция «Посылка солдату» 

 

Фестиваль патриотической песни 

«День защитника Отечества» 

 

«С чего начинается Родина?» 

«Моя Родина – Россия» 

«Права ребѐнка» 

«Звѐздная эстафета памяти» 

 

«Трудовая слава родного края» 

«Я помню! Я горжусь!» 

«Вахта Памяти» у Закладного Камня на алле 

Славы на территории МБОУ СОШ №46 

Уроки Мужества 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

изготовление поздравительных 

открыток  

беседа 

 

утренник 

изготовление поздравительных 

открыток, написание писем 

КТД 

изготовление поздравительных 

открыток  

дискуссия 

конкурс рисунков 

беседа 

возложение цветов к Вечному огню на 

Соборной площади 

экскурсия в краеведческий музей 

экскурсия в музей-диораму 

Почѐтный караул и возложение цветов 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

афганских и Чеченских событий 

шествие 

4 класс Акция «Ветеран живѐт рядом»  

 

поздравление ветеранов, оказание им 

помощи 
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День народного единства 

Цикл классных часов «Дни воинской славы 

России» 

Акция «Посылка солдату» 

Фестиваль патриотической песни 

«День защитника Отечества» 

«Знай и уважай свой край!» 

«Воинская слава земли Белгородской» 

«Имею право. Мои права» 

«Звѐздная эстафета памяти» 

«Вахта Памяти» у Закладного Камня на алле 

Славы на территории МБОУ СОШ №46 

«Моя Родина – Россия» 

Уроки Мужества  

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

утренник 

беседа 

изготовление поздравительных 

открыток, написание писем 

КТД 

Утренник 

экскурсия в краеведческий музей 

экскурсия в музей-диораму «Курская 

дуга. Белгородское направление» 

деловая игра 

Возложение цветов к памятнику Г.К. 

Жукову в парке Победы 

Почѐтный караул и возложение цветов 

конкурс рисунков 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

афганских и Чеченских событий 

шествие 

Мониторинг 

Рефлексия «Что такое патриотизм?». 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже) 

 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Время требует понимания значимости доброты, порядочности, чуткости, готовности прийти 

на помощь, осмысления необходимости семейных ценностей. 

 Цель: создание условий для становления и развития национальной и духовной культуры 

учащихся, воспитание свободных граждан с чувством личной ответственности, способных к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

 формирование гуманистических отношений в коллективе; 

 воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям русского народа; 

 воспитание уважения к семейным ценностям; 

 воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и внимание к 

ближнему; 

 воспитание сострадания, терпимости и доброжелательности; 

 воспитание честности, порядочности. 

Содержание деятельности 

Класс Основные мероприятия Формы проведения 

1, 1 

дополнительный 

класс 

Изучение «Кодекса доброжелательности 

обучающихся образовательной 

организации» 

 «День матери» 

 

«День рождения школы» 

«Рождественский праздник» 

«Светлое Рождество Христово» 

«Вот что значит настоящий верный 

друг…» 

«Моя семья» 

«Сквернословию – нет!» 

«Мамин праздник» 

«День православной книги» 

беседа 

 

 

изготовление поздравительных 

открыток 

конкурс рисунков 

утренник 

конкурс рисунков 

беседа 

 

конкурс рисунков 

беседа 

утренник 

беседа 
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«Что такое доброта?» 

«Пасхальная радость» 

беседа 

конкурс рисунков 

2 класс Изучение «Кодекса доброжелательности 

обучающихся образовательной 

организации» 

 «День матери» 

 

«День рождения школы» 

«Рождественский праздник» 

«Светлое Рождество Христово» 

«Мои друзья» 

«Моя семья» 

«Сквернословию – нет!» 

«Мамин праздник» 

«День православной книги» 

«Пасхальная радость» 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» 

беседа 

 

изготовление поздравительных 

открыток 

конкурс рисунков 

утренник 

конкурс рисунков 

беседа 

конкурс рисунков 

беседа 

утренник 

беседа 

конкурс рисунков 

беседа 

3 класс Изучение «Кодекса доброжелательности 

обучающихся образовательной 

организации» 

 «День матери» 

«День рождения школы» 

«Рождественский праздник» 

«Светлое Рождество Христово» 

«Что такое дружба?» 

«Семь Я» 

«Можно ли говорить плохие слова?» 

«Нашим мамам» 

«День православной книги» 

«Пасхальная радость» 

«Хорошо ли быть добрым?» 

беседа 

 

 

КТД 

конкурс рисунков  

КТД 

конкурс рисунков 

диспут 

конкурс сочинений 

диспут 

КТД 

конкурс рисунков 

конкурс чтецов 

диспут 

4 класс Изучение «Кодекса доброжелательности 

обучающихся образовательной 

организации» 

 «День матери» 

«День рождения школы» 

«Рождественский праздник» 

«Светлое Рождество Христово» 

«Храмы Белгородчины» 

«Я и мои друзья» 

 

«Семь Я» 

«Сквернословие: хорошо или плохо?» 

«Нашим мамам» 

«День православной книги» 

«Пасхальная радость» 

«Современны ли щедрость и доброта?» 

«Что такое толерантность?» 

«Важные вопросы» 

беседа 

 

 

КТД 

конкурс сочинений 

КТД 

конкурс рисунков 

экскурсия по г. Белгороду 

беседа с элементами решения 

проблемной ситуации  

конкурс сочинений 

диспут 

КТД 

конкурс рисунков 

конкурс чтецов 

диспут 

беседа 

встреча со священником 

Мониторинг 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М.Куна) 

Анкета «Оцени поступок» (по Э.Туиелю в модификации Е.А. Курбановой) 
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Методика «Ситуация свободного выбора» 

Методика С.М. Петросовой «Русские пословицы» 

Методика «Лесенка» или «Репка» («Что во мне выросло?») 

 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

 Исходная аксиома: «Труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает труд осмысленный, 

хорошо организованный, имеющий материальный и моральный стимулы». Учеба – главный труд 

младшего школьника. 

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности школьников, развитие трудовых навыков и 

умений. 

Задачи: 

 формирование положительного отношения к учению; 

 развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

 формирование потребности в постоянном пополнении своих знаний, сознательном, 

ответственном и творческом отношении к учению;  

 развитие трудовых навыков; 

 участие в общественно значимой деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к труженикам. 

Содержание деятельности 

Класс Основные мероприятия Формы проведения 

1, 1 

дополнительный  

класс 

«День знаний» 

«Любимая школа – чистая школа»  

«Содержи в порядке книжки и тетрадки» 

«Как трудится моя семья» 

«Мои любимые уроки»  

«Мы уже писать умеем» 

«Кто лучше считает?» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Я сам!» 

Организация классного самоуправления 

Вовлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования 

праздник 

экскурсия  

беседа  

выставка рисунков 

викторина - игра  

поздравительная открытка 

математический ринг 

изготовление новогодних 

украшений 

цикл бесед 

 

2 класс «День знаний» 

«Книжкина больница»  

«Мастер на все руки» 

«Операция «Чистюлька» 

«Праздник первой отметки»  

«Мастерская Деда Мороза» 

«Я сам!» 

«Интересная профессия» 

Организация классного самоуправления 

Вовлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования 

праздник 

ремонт книг 

выставка – конкурс 

трудовой десант 

утренник 

изготовление новогодних 

украшений 

цикл бесед 

цикл встреч с родителями-

представителями разных 

профессий 

 

3 класс «День знаний» 

 «Кто работы не боится, у того она и 

спорится»  

«Мои поручения в классе и дома» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Я – исследователь» 

праздник 

субботник 

 

отчѐт 

изготовление новогодних 

украшений 
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«Интересная профессия» 

Предметные олимпиады  

Организация классного самоуправления 

Вовлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования 

конкурс исследовательских работ 

цикл встреч с родителями-

представителями разных 

профессий 

интеллектуальные конкурсы 

4 класс «День знаний» 

«Кто работы не боится, у того она и 

спорится»  

«Мастерская Деда Мороза» 

«Я – исследователь» 

«Первые шаги в науку» 

«Интересная профессия» 

«Я знаю эту профессию!» 

«Школьный двор – лучший двор» 

Предметные олимпиады 

Организация классного самоуправления 

Вовлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования 

праздник 

субботник 

 

изготовление новогодних 

украшений 

конкурс исследовательских работ 

конференция 

цикл встреч с родителями-

представителями разных 

профессий 

викторина 

трудовой десант 

интеллектуальные конкурсы 

Мониторинг 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой); 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности; 

Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха; 

Методика «Познавательные потребности» 

 

IV. Формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

 Одна из важнейших проблем нашего времени – склонность молодѐжи к вредным привычкам. 

Поэтому необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, формировать у детей устойчивое и 

систематическое стремление к занятиям спортом как альтернативе вредным привычкам. 

 Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 Задачи: 

 формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

 активное занятие физическим совершенствование, укреплением здоровья; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 пропаганда спорта как одной из главных жизненных ценностей. 

Содержание деятельности 

Класс Основные мероприятия Формы проведения 

1, 1 

дополнительный  

класс 

«Азбука здоровья»  

«Как правильно организовать свой день, 

чтобы всегда быть здоровым, опрятным и 

не знать скуки» 

«Выбери здоровье» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Зимние забавы» 

«Дни здоровья» 

конкурс рисунков  

беседа о режиме дня 

знакомство со спортивными 

секциями и кружками в школе 

конкурс рисунков 

спортивный праздник на свежем 

воздухе 

2 класс «Полезные привычки»  

«Осенний кросс» 

«Весѐлые старты» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Зимние забавы» 

«А ну-ка, мальчики!» 

викторина  

соревнование в параллели классов 

спортивный праздник 

конкурс рисунков 

спортивный праздник на свежем 

воздухе 
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«Дни здоровья» спортивный праздник 

3 класс «Скажем "НЕТ!" вредным привычкам»  

«Мои спортивные успехи и достижения» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Зимние забавы» 

«А ну-ка, мальчики!» 

«Дни здоровья» 

диспут 

круглый стол  

конкурс рисунков 

спортивный праздник на свежем 

воздухе 

спортивный праздник 

4 класс «Посеешь привычку - пожнѐшь характер»  

«Всей семьѐй - на старт!» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Зимние забавы» 

«А ну-ка, мальчики!» 

«Дни здоровья» 

устный журнал  

семейная спартакиада 

конкурс рисунков 

спортивный праздник на свежем 

воздухе 

спортивный праздник 

Мониторинг 

Замеры физического развития учащихся. 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика. 

 

V. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 

Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое состояние окружающей 

среды, угрожающей не только здоровью человека, но и самому его существованию. Преодолеть 

растущий конфликт с природой, предотвратить процесс постоянного умирания природы людям 

помогут знания, культура, продуманные законы природопользования. 

 Цель: популяризация экологических знаний, участие в решении экологических проблем. 

 Задачи: 

 воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их целостности и 

единства; 

 формирования осознания роли человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережного отношения к зелѐным насаждениям, 

птицам, животным; 

 вовлечение детей в решение экологических проблем. 

Содержание деятельности 

 Класс Основные мероприятия Формы проведения 

1, 1 

дополнительный  

класс 

«Школа экологической грамотности» 

«Животный мир родного края» 

«Осенние краски Белогорья» 

Акция «Помоги птицам зимой» 

«Экологической тропой» 

Акция «Птичий домик» 

Акция «Спасѐм первоцветы» 

«День птиц» 

«Помоги животным!» 

беседы 

виртуальная экскурсия 

конкурс поделок из природного 

материала 

изготовление кормушек совместно 

с родителями 

экскурсия по пришкольному 

участку 

изготовление скворечников 

совместно с родителями 

изготовление и размещение во 

дворах домов листовок 

праздник 

посещение Белгородского 

зоопарка 

2 класс «Школа экологической грамотности» 

«Животный мир родного края» 

«Осенние краски Белогорья» 

беседы 

экскурсия в краеведческий музей 

конкурс поделок из природного 
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Акция «Помоги птицам зимой» 

«Туристскими тропами» 

Акция «Птичий домик» 

Акция «Спасѐм первоцветы» 

 

«День птиц» 

«Помоги животным!» 

материала 

изготовление кормушек совместно 

с родителями 

поход в Архиерейскую рощу 

изготовление скворечников 

совместно с родителями 

изготовление и размещение во 

дворах домов листовок 

праздник 

посещение Белгородского 

зоопарка 

3 класс «Школа экологической грамотности» 

«Растительный мир Белгородчины» 

«Осенние краски Белогорья» 

Акция «Помоги птицам зимой» 

«Туристскими тропами» 

Акция «Птичий домик» 

 

Акция «Спасѐм первоцветы» 

 

«День птиц» 

«Помоги животным!» 

беседы 

виртуальная экскурсия 

конкурс поделок из природного 

материала 

изготовление кормушек совместно 

с родителями 

поход в Архиерейскую рощу 

изготовление скворечников 

совместно с родителями 

изготовление и размещение во 

дворах домов листовок 

праздник 

посещение Белгородского 

зоопарка 

4 класс «Школа экологической грамотности» 

«Растительный мир Белгородчины» 

«Осенние краски Белогорья» 

 

Акция «Помоги птицам зимой» 

 

Акция «Птичий домик» 

«Могучий великан» 

Акция «Спасѐм первоцветы» 

 

«День птиц» 

«Помоги животным!» 

беседы 

экскурсия в Ботанический сад 

НИУ «БелГУ» 

конкурс поделок из природного 

материала 

изготовление кормушек совместно 

с родителями 

изготовление скворечников 

совместно с родителями 

поездка к столетнему дубу в 

Дубовое 

изготовление и размещение во 

дворах домов листовок 

праздник 

посещение Белгородского 

зоопарка 

Мониторинг 

Педагогическое наблюдение 

Анкетирование учащихся 

 

VI. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

 

 Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся. 

 Задачи:  

 воспитывать чувство прекрасного в жизни, искусстве, природе; 
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 формировать понимание значимости искусства в жизни человека; 

 развивать творческие способности детей. 

 

Содержание деятельности 

Класс Основные мероприятия Формы проведения 

1, 1 

дополнительный  

класс 

«Тропинка школьная моя» 

«Дорога в мир искусства» 

«Волшебная глина» 

«Я – мастер» 

 

«Красота земли родной» 

«Широкая масленица» 

Посещение концертов Белгородской 

государственной филармонии 

создание классного альбома 

беседа 

экскурсия в школьный музей 

выставка-конкурс поделок и 

рисунков 

конкурс чтецов 

праздник 

2 класс «Ярмарка чудес»  

«Тропинка школьная моя» 

«Мы крутим глобус» 

«Чудесная кисть» 

«Широкая масленица» 

«Красота земли родной» 

Посещение концертов Белгородской 

государственной филармонии 

творческий конкурс  

создание классного альбома 

стендовый доклад 

экскурсия в художественный 

музей 

праздник 

конкурс чтецов 

3 класс «Тропинка школьная моя» 

 «Самым любимым и родным»  

«Прекрасное в моей жизни» 

«Чудесная кисть» 

«Мир прекрасного» 

«Ярмарка чудес»  

«Широкая масленица» 

«Как прекрасен этот мир!» 

Посещение концертов Белгородской 

государственной филармонии 

создание классного альбома 

конкурс чтецов 

стендовый доклад  

экскурсия в художественный 

музей 

викторина 

творческий конкурс  

праздник 

конкурс рисунков 

4 класс «Тропинка школьная моя» 

«Мир моих увлечений» 

«Чудесная кисть» 

«Приглашаем в мир искусства» 

«Я – экскурсовод» 

«Широкая масленица» 

«Как прекрасен этот мир!» 

«Пою Россию» 

Посещение концертов Белгородской 

государственной филармонии 

создание классного альбома 

стендовый доклад  

экскурсия в художественный 

музей 

устный журнал 

виртуальная экскурсия 

праздник 

конкурс рисунков 

конкурс чтецов 

Мониторинг 

Методика Торренса 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования 

Педагогическое наблюдение 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся  

 

Цель: создание благоприятных условий для плодотворного взаимодействия детей, родителей 

и школы. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства учащихся. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Педагогическая культура родителей зависит от семейных отношений, нравственной и 

духовной культуры, опыта социального общения, семейных традиций, условий проживания и 

уровня благосостояния семьи. 

 Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания и 

оценке их эффективности. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

 

Принципы организации работы по повышению  

педагогической культуры родителей: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Основные направления работы: 

• знакомство с нормативно-правовой документацией; 

• изучение семей и условий семейного воспитания; 

• пропаганда психолого-педагогических знаний; 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 

Знакомство с нормативно-правовой документацией 

 

1 класс Родительский лекторий «Знакомство с основными нормативно-правовыми 

документами»  

2 класс Родительский лекторий «Вопросы и ответы о Законе РФ «Об образовании» 

Тренинг «Законы жизни семьи – законы жизни класса: как совместить?». 

3 класс Родительский лекторий «Воспитание ненасилием в семье» (Закон Белгородской 

области «Об ответственности родителей за воспитание детей» 

Тренинг «Мы вместе и это здорово!» 

4 класс Собрание-диспут «Законы родительской истины» 

Конференция «Наши достижения. Подумаем над ошибками» 

 

Изучение семей и условий семейного воспитания 
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1 класс Мастерская общения с родителями «Давайте познакомимся»  

Составление социального паспорта класса  

Круглый стол «Разные взгляды на одно и то же» (по результатам анкетирования 

родителей и рисуночных методик с детьми) 

2 класс Составление социального паспорта класса  

Семейная гостиная «Я учусь у папы», «Я учусь у мамы» (обсуждение результатов 

анкетирования детей) 

Конкурс рисунков «Увлечения членов моей семьи» 

3 класс Составление социального паспорта класса  

Кодекс семейного воспитания «Учим ребѐнка жить среди людей» 

Конкурс рисунков «Герб моей семьи» 

4 класс Составление социального паспорта класса  

Творческая мастерская «Семейный букет» 

Мастерская общения с родителями «Досуг детей и родителей» 

 

Пропаганда психолого-педагогических знаний 

 

1 класс Родительский тренинг «Плохие привычки: наследственность или влияние 

социума?» 

Шпаргалка для родителей «Что делать, если…» 

2 класс Родительский лекторий «Методы воспитания ребѐнка в семье и их влияние на 

результаты успешной деятельности» 

3 класс Педагогический практикум «Как научить ребѐнка быть самостоятельным» 

4 класс Вечер вопросов и ответов «Всѐ о подростковом возрасте» (психолог, школьный 

врач) 

 

Активизация и коррекция семейного воспитания  

через работу с родительским активом 

 

 

 

 1-4 класс  

Организация работы родительского всеобуча 

Организация работы общешкольного Совета родителей 

Социологический опрос родителей «Внутренний мир вашего ребенка»  

Совместные семейные и народные праздники 

Экскурсии и совместные походы 

 

Обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания 

 

1 класс Выставка «Родословное древо моей семьи»  

Конкурс рисунков «Родительский дом – начало начал» 

2 класс Дидактическая игра «Мой дом – моя крепость» 

Выставка семейного творчества «Золотые руки моих родителей» 

3 класс Выставки семейного творчества «Золотые руки моих родителей» 

Фотовыставка «Я горжусь своими родителями» 

4 класс Публикации статей о лучших семьях в школьной газете «Школьные окна» 

Встреча за круглым столом «Поговори со мною, мама!» 

 

Совместная работа с родителями и учащимися 
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 1-4 класс  

Родительский вечер «День рождения нашей семьи» 

Автопортрет класса «Вместе мы – сила» 

Выпуск школьных газет 

Проведение совместных праздников, спортивных мероприятий 

Экскурсии 

Праздник «Наши достижения»  

 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

на уровне начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов, то есть тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 воспитательных эффектов (последствий воспитательных результатов), то есть того, 

к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности и т.п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 Восприятие и понимание таких ценностей как «родина», «семья», «школа», «учитель»; 

 Ценностное отношение к россии, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам российской федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 Представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, о значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 Опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 Опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 Представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

 Потребность выполнять правила для учащихся; 

 умение соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

 наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел; 

 осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 восприятие и понимание таких ценностей как «добро», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим»; 
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 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

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

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ЦЕННОСТНОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ТРУДУ; 

 Овладение навыками учебной деятельности (чтение, письмо, счет); 

 Представления об элементах теоретического мышления; 

 Простейшие навыки самоконтроля учебных действий в рамках освоения программы; 

 Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками (умение говорить и 

слушать); 

 Сформированность первичных навыков саморегуляции; 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде; 

 Устойчивый интерес к познанию; 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности; 

 Готовность к обучению в основной школе; 

 Представления о различных профессиях; 

 Навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 Осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 Опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 Потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

 Мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 Соблюдение режима дня и правил личной гигиены; 

 Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным; 

 Желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 Ценностное отношение к природе; 

 Опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 Знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
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россии, нормах экологической этики;  

 Способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к животным, природе; 

 Опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства;  

 Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде; 

 Умение видеть красоту в окружающем мире; 

 Умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 Представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 Личностное эмоционально окрашенное отношение к произведениям искусства; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения, семьи, социума. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (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 обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищѐнной, 

дружественной социальной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 
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 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

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

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне  начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы) 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 
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варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье 

и образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  

образовательной организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цель программы - сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Планируемые результаты 

 реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на уровне  начального общего образования 
В результате реализации программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
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его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 

Основные направления программы 

На этапе  начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно-оздоровительной работы;  
реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

 

Перечень организационных форм представлен  моделью организации работы  

по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Работа  МБОУ СОШ №46  по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Этапы Направление Мероприятия 

Первый этап 

(организационный

) 

Анализ состояния и 

планирование работы ОО 
организация режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

организация просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

выделение приоритетов в работе с 

учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Второй этап Просветительско- внедрение в систему работы 
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Организация 

просветительской 

работы 

воспитательная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебную 

деятельность; 

лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета 

по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей). 

Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, специалистами 

и родителями (законными 

представителями), 

направленная на 

повышение квалификации 

работников школы и 

повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 
(аналитический) 

Анализ результатов 

работы, корректировка 

методик, разработка 

методических 

рекомендации по 

организации формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

 

 

Системная работа на уровне  начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений 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 учащихся, 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 (учителя 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, психологи, медицинские работники); 
•создание и функционирование медико-оздоровительного центра на базе 

общеобразовательного учреждения.  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательной организации. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности); 
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

Здоровьесбе

регающая 

инфраструкт

ура 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Реализация 

образовательной 

программы  

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 
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понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые игры. 
 

Направления 

деятельности 
Учебная и внеучебная деятельность 

Организация 

режима школьной 

жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

- Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебные недели, 

 -обучение обучающихся в 1 смену. 

- пятидневный режим обучения 1-4 классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебной 

деятельности: в сентябре-октябре в 1-х классах. 

- Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

- 35-минутный урок в течение первого полугодия в 1-х классах, 40 

минут- во втором полугодии. 

- Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на в середине 

учебного дня; 

- Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-

4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.  

- Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

Создание 

предметно- 

пространственно

й среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. Для каждого класса 

отведена учебная комната в каждой классной комнате имеется 

гигиенический уголок (раковина для мытья рук). Физкультурный зал для 

обучающихся начальной школы. 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:-технологии личностно-орентированного обучения;- 

здоровьесберегающая технология академика  В.Ф. Базарного 

2. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир, ОБЖ 
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3. Безотметочное обучение в 1-х классах 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

6. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами 

ГИБДД, медицинскими работниками. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

- медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

- медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 

и профилактических работ; 

- диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа); профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, наличие сменной обуви и т.д.; соблюдение 

санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

- проведение физкультминуток на каждом уроке 
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продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-

й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены различные 

упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных 

заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

- согласно постановлениею главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» в середине учебного дня для первоклассников проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 

- внеклассные спортивные мероприятия; 

- школьные спортивные кружки 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

- назначение учителя, ответственного за организацию горячего 

питания в школе; 

- создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник 

школы, учитель, ответственный за организацию питания; 

- выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательной организации; 

- соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности 

в энергии детей младшего школьного возраста); 

- сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения восполнение 

дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 

- создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

- 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

- рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 

анкетирование, опрос обучающихся). 

 

5. Работа психолого-педагогической службы организация работы 

по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

 

 

 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной работы 

школы является положительная динамика здоровья обучающихся во всех его проявлениях, активное 
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участие детей в различных мероприятиях, а ожидаемыми результатами от реализации Программы 

могут стать такие изменения в образовательном процессе, как 

 составление паспортов здоровья; 
 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры; 
 совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемости обучающихся; 

 рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья; 
 повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 
 снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональных расстройств; 
 модернизация материально-технической базы школы; 
 увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
  Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

 

Программы, направленные на формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Направления 

деятельности 
Учебная и внеучебная деятельность 

Родительский 

всеобуч: просвещение 

через обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на сайте 

школы, сменных 

1.Обсуждение с родителями вопросов 

здоровьесбережения в семье и образовательной организации, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в 

данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

организационно-деятельностной и психологической игры, 
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стендах собрания-диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для 

родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение 

информации на сайте школы, создание информационных 

стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе по 

воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава 

школы (права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в 

библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; о социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации по 

подбору литературы. 
5. Реализация цикла бесед для родителей 

6.Размещение информации на сменном стенде «Лучше 

быть здоровым!», «Береги здоровье смолоду”. 

Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», « Осенний кросс», 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в 

рамках месячника «Мой выбор», предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание 

помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

 

Управление реализацией программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации. 
 

Направления 

деятельности 
Учебная и внеучебная деятельность 

Изучение и контроль за 

реализацией программы 

в учебно – 

воспитательной 

деятельности 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План 

ПМПк, План мероприятий по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, план внеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования 

оборудованных площадок, залов в целях сохранения здоровья 

обучающихся. 
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4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм 

в обеспечении образовательной деятельности. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

 Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Заседание методического совета о согласовании 

программы 

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-

воспитательной деятельности при проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

3.Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и 

активных форм обучения как средства повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

4.Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

5.Педагогический совет «Психологическая атмосфера на 

уроке». 

6.Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как 

одно из условий создания ситуаций успеха в обучении» 

 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 
 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по 

итогам углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по физической 

культуре). 

2. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 
 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью. 

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  
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Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых образовательных 

потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся. 
Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей 

области (направления) через:  
1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и  

трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации; что способствует  осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых 

знаний и умений с исключением возможности их механического, формального накопления; 

развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие 

избирательных способностей обучающихся.   
 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий; 
4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в 

освоении АООП НОО, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию, и предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей 

и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительномоторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 
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осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с РАС и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом; 

социально-бытовая адаптация; формирование навыков продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками.  
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  
-повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс;  

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  
-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции;  
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
-соблюдение интересов ребѐнка (принцип определяет позицию специалиста, который 

призван оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей);  
-системность (принцип обеспечивает единство цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников);  

-непрерывность (принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности); 
-вариативность (принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития);  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы;  
-единство психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы;  
-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. Коррекционная работа с обучающимися с РАС 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:  

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 
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- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС на основе рекомендаций ПМПК и ИПР 

обучающихся.  
Программа коррекционной работы содержит:  

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

освоение ими АООП НОО;  

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности;  
-планируемые результаты коррекционной работы. Программа коррекционной предполагает 

осуществление следующих мероприятий.  

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования; Коррекционно-развивающая работа включает:  
1) составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); 

2) формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
3) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
4) разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 
5) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

6) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 
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7) социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. Консультативная 

работа включает:  
1) психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 
2) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа, предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. Информационно-

просветительская работа включает:  
1) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 
2) оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

3) психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 
4) психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе систематического психолого - педагогического 

наблюдения в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС 

на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с РАС. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

РАС содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по 

его дальнейшему обучению.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, учитель, учитель физической культуры, воспитатель. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).  
Содержание коррекционной работы: 
− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
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общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребѐнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

всестороннее сопровождение детей с ОВЗ.  
Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и проведение 

психологами и логопедом индивидуальных и/или групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие 

на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Этапы реализации программы. Коррекционная работа в образовательном учреждении 

реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы.  

 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
Для обеспечения системности в работе о реализации программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении создана психолого-педагогической служба. Деятельность психолого-

педагогической службы МБОУ СОШ №46 (далее – ППС) направлена на сохранение и укрепление 

психологического, социального и физического здоровья и обеспечение содействия всестороннему 

развитию личности каждого обучающегося. В состав ППС входят педагоги-психологи, социальный 

педагог и учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор школы.  
Деятельность ППС ориентирована на учащихся, а также психологическую поддержку, 

обеспечение психологического здоровья руководства и педагогов образовательного учреждения. В 

решении проблем, спорных ситуаций и в процессе реализации функциональных обязанностей 

специалисты ППС руководствуется, прежде всего, интересами учащихся и задачами их 

всестороннего и гармоничного развития. ППС функционирует в тесном взаимодействии с 

руководством образовательного учреждения, с педагогическим коллективом, с родителями 

(законными представителями) учащихся.  

Целью деятельности психологической службы является помощь обучающимся, а также 

руководству образовательного учреждения, педагогам и родителям (законным представителям) по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет 

психолого-педагогическое (логопедическое) сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ, 

оказание методическую помощь.  

Задачами ППС являются:  
-психолого-педагогическое (логопедическое) обеспечение образовательных программ с 

целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся;  
-психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения;  
-формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; оказание 

помощи в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья;  
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-содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;  
-содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического 

климата в общеобразовательном учреждении;  

-участие совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом в 

подготовке и создании психолого-педагогических условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО подготовки и введения ФГОС ОВЗ (УО), условий преемственности в процессе 

непрерывного образования;  
-психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных учебных планов, 

АООП, ИПР и т. д. 
-содействие в обеспечении деятельности педагогических работников общеобразовательных 

учреждений научно-методическими материалами и разработками в области психологии (логопедии).  

Работа ППС осуществляется по следующим направлениям.  
Практическое направление:  
-организация и проведение в соответствии с целями и задачами психологической, 

коррекционной, развивающей, консультационной, просветительской и профилактической работы по 

запросам руководства образовательного учреждения, индивидуальным запросам родителей, 

обучающихся, педагогов;  
-выявление общих и частных психолого-педагогических, социально-психологических 

проблем, имеющих место в классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование);  

-изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучающихся, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам, требованиям 

общества; изучение и измерение групповой динамики;  

-сбор, анализ, систематизация данных об обучающихся, относящихся к категории социально-

незащищенных, социально-уязвимых граждан, принятие мер, исходя из компетенции ОУ и 

делегированных полномочий, по профилактике психологического и социального дискомфорта; 

-работа с семьями обучающихся по направлению профилактики асоциальных проявлений, 

оказанию комплексной помощи семье, консультированию.  

Прикладное направление:  
-создание системы повышения психологической грамотности педагогов, разработка и 

реализация программ обучения психологическим знаниям и навыкам всех участников 

образовательного процесса;  

-участие в реализации программ профилактики совместно с другими специалистами.  
Научно-исследовательское направление: 
-разработка и проведение исследований в рамках комплексной системы 

психодиагностической, психокоррекционной и развивающей работы; -сбор, анализ и 

систематизация информации по внедрению ФГОС;  
-разработка рекомендаций, программ психокоррекционной, социальнопедагогической или 

развивающей работы с обучающимися, их реализация.  

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк). ППк представляет собой объединение специалистов 

образовательного учреждения, организуемое при необходимости комплексного, всестороннего, 

динамического диагностико-коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности 

адаптации в связи с отклонениями в развитии.  

В своей деятельности ППк руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ СОШ №46, 

письмом Министерства образования и науки от 14.12.2000г. № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения», а также Уставом и локальными актами 

школы, ФГОС, основной образовательной программой МБОУ СОШ №46, решениями органов 

управления образованием, уставом образовательного учреждения, договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка.  
Целью ППк является определение и организация в рамках реальных возможностей 

образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 

соматического и нервно-психического здоровья.  
В задачи ППк входят:  

− выявление и ранняя диагностика (с первых дней появления ребенка в ОУ) отклонений в 

развитии;  
− дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка;  
− разработка и согласование АОП, рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для 

обеспечения индивидуального подхода к ребенку в процессе коррекционноразвивающего 

сопровождения;  
− отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ; − определение адаптации к школьному обучению учащихся 

при переходе из ДОУ в школу, из начальной школы в среднее звено с целью вычленения «группы 

риска»;  
− решение вопроса о создании в рамках ОУ адекватных индивидуальным и возрастным 

особенностям развития ребенка;  

− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; организация психологически адекватной образовательной среды;  
− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение программным материалом; перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы и оценка ее эффективности;  

− организация взаимодействия между педагогическим коллективом ОУ и специалистами, 

участвующими в работе ППк;  
− при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк – направление 

ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию.  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных.  

 

Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (классного руководителя, 

учителей начальных классов, учителей предметников, социального педагога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, школьного фельдшера), обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  
 

Формы организации занятий  
В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также для ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (по развитию речи, развитию психомоторных и сенсорных процессов). 

Курсы строятся на основе рекомендаций, данных территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией при обследовании детей, и связанных с коррекцией восприятия речи, 

памяти и внимания, развитием мелкой и общей моторики, а также на основе ИПР. Обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия находятся за пределами максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия проводятся педагогом-психологом, учителем-логопедом. Занятия проходят по расписанию 

во второй половине дня и строятся таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

занятие на развитие познавательной сферы сменяется занятием на развитие личностных качеств и 

эмоционально-волевой сферы.  
 

Специальные условия реализации программы  
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий 

получения образования.  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;  
− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психо-эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  
− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);  

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  

 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора.  
 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Функции специалистов  
 

№п/п Специалисты Функции 

1 Учитель, учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса. Обследование детей и 

выявление среди них, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. Рекомендации родителям для 

обращения к логопеду 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. 

Реализация программы коррекции. Сопровождение классов для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов  

3 Учитель-логопед  Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. 

Реализация программы коррекции. Сопровождение классов для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

4 Учитель-дефектолог Осуществление работы, направленной на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с нарушениями 

в развитии 

5 Учитель адаптивной 

физической культуры 
Осуществление работы, направленной на максимальную 

коррекцию двигательных недостатков и развитии 

сформированности двигательных функций 

6 Социальный педагог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. 

Сопровождение семей. Реализация программы коррекции 

7 Педагог дополнительного 

образования 
Обеспечивает реализацию вариативной части программы 

8 Тьютор  Осуществляет тьюторское сопровождение обучающихся (в 

соответствии с заключением ТПМПК) 

9 Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу. Сопровождение классов для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. Сопровождение 

классов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов  
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Материально-техническое обеспечение  
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, РАС 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д.  
Реализация АООП НОО для обучающихся с РАС предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП НОО.  

 

Информационное обеспечение  
В школе формируются условия для создания информационной образовательной среды. 

Дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении организуется 

совместно с Учредителем. В ОУ имеется возможность для создания системы доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. Обязательным условием к 

организации рабочего места обучающегося является обеспечение возможности выбора парты и 

партнера.  

Планируемые результаты коррекционной работы  
В сфере поддержания физического/психического/социального здоровья  
Сохранение имеющегося здоровья обучающихся, коррекция их недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии.  

Успешное освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) на всех уровнях обучения.  

Успешная социальная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общую систему отношений и взаимодействий в рамках образовательной среды для получения 

возможности общения со сверстниками.  
Повышение компетенции учителей в работе с обучающимися, требующими особых 

образовательных потребностей.  
Формирование у всех участников образовательных отношений понимания об инклюзивном 

образовании, истинная включенность детей с РАС в школьную среду.  
Обеспечение развития эмоционально-личностной сферы детей и коррекция ее недостатков.  

Динамика в преодолении нарушений устной и письменной речи.  
В сфере формирования УУД  
Личностные УУД: комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; достижение 

оптимального эмоционального уровня самооценки; многоаспектный анализ личностного развития 

ребѐнка.  
Познавательные УУД: многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка; мониторинг 

динамики развития познавательных способностей; выстраивание индивидуальной траектории их 

развития.  
Регулятивные УУД: общее развитие и коррекция отдельных сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Коммуникативные УУД: социальная адаптация в коллективе, обществе.  
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС направляется на комплексное психолого-

медикопедагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  
В сфере сформированности социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с РАС в различных средах:  

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в 

умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при 

необходимости SMSсообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в 

умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в 

адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 

расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве 

школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в освоении способов и правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать 

актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от 

собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального 

взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового 

поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других; в расширении представлений о 

целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребенка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
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собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии 

активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; в накоплении 

опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в способности взаимодействовать с 

другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в освоении необходимых 

социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в 

умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий;  
− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы;  

− способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
− стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 

деятельности;  

− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности;  
− сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; − сформированные в соответствии с АООП 

НОО универсальные учебные действия.  
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной деятельности   как совместно 

осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 
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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 РАС, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с РАС 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. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

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

обучающихся с РАС с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 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 обучающегося 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 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. 
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В еѐ реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ СОШ №46: учителя начальных классов, учителя физической культуры, учитель английского 

языка, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги дополнительного 

образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

 организует систему отношений посредством разнообразных форм воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  
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 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности МБОУ 

СОШ №46 и опирается на традиции и приоритеты, сложившиеся за годы существования школы.  

Школа обладает хорошей материально-технической базой для реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности различных направлений: два спортивных 

зала, кабинет ЛФК, спортивная площадка, два компьютерных класса, кабинет православной 

культуры, кабинет релаксации, зимний сад, актовый зал, зал хореографии,  школьный музей-

мастерская традиционных народных художественных ремѐсел Белгородской области       им. А.В. 

Рябчикова, большой пришкольный участок.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- коррекционно-развивающее, 

- портивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено коррекционными 

образовательными курсами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

РАС, так и обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

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

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной организацией с 

учѐтом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: 

способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную 

социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно-развивающей работы; включение 

каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; стимулирование развития 

младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, 

склонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающее направление. Реализация этого направления должна 

способствовать адаптации ребенка с РАС с школьной среде, в окружающей действительности, 

формировать навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, формировать необходимые 

жизненные компетенции, способствовать интеграции ребенка в социальное пространство 

(преодолеть или минимизировать недостатки в развитии). 

 Общеинтеллектуальное направление. Реализация общеинтеллектуального направления 

обеспечивает формирование: личностных УУД (учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи; способность к самооценке; ориентация в 



145 

 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей); регулятивных УУД (проявлять познавательную инициативу); коммуникативных УУД 

(адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи); познавательных УУД 

(воспринимать художественный и познавательный текст; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов).  

Духовно-нравственное направление. Реализация духовно-нравственного направления 

обеспечивает формирование: личностных УУД (основ гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю); 

регулятивных УУД (оценивать правильность усвоения первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы); коммуникативных УУД (формулировать 

собственное мнение и позицию; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве); познавательных УУД (осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве).  

Общекультурное направление. Реализация общекультурного направления обеспечивает 

формирование: личностных УУД (обладание чувства прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им посредством произведений искусств и 

театрализованных представлений); регулятивных УУД (адекватно воспринимать оценку учителей, 

родителей и других людей; использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата); коммуникативных УУД (с учетом цели коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать необходимую информацию); познавательных УУД 

(проводить сравнения и устанавливать аналогии; осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве).  

Социальное направление. Реализация социального направления обеспечивает формирование: 

личностных УУД (ориентация на понимание причин успеха в собственной деятельности; развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения); регулятивных 

УУД (самостоятельно адекватно оценивать собственные действия и вносить необходимые 

коррективы); коммуникативных УУД (допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии); познавательных УУД (устанавливать причинно-

следственные связи в действиях и поступках окружающих людей).  

Спортивно-оздоровительное направление. Направлено на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья, ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, 

способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Также направлено на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, 

большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация 

учебного процесса, адаптация к режиму школы.  

Методическое обеспечение (формы и средства контроля). Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. Первый уровень 

результатов – приобретение школьником социальных знаний об общественных нормах (устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(Человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Достижения трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 
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коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности. Каждому уровню 

результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма. Понимание 

взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно позволить педагогам: 

разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности, с четким и внятным 

представлением о результате; подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определенного уровня; выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого; диагностировать результативность и 

эффективность внеурочной деятельности; оценивать качество программ внеурочной деятельности 

(по тому, на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам), эффективно организовывать коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется МБОУ СОШ №46, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС на основе рекомендаций Ц(Т)ПМПК и 

ИПР(А) обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО ЗПР.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

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

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  

Наполнение программы внеурочной деятельности формируется исходя из предпочтений 

участников образовательных отношений, а также условий образовательного учреждения. Однако, 

главным условием при формировании плана внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ 

(РАС) является удовлетворение особым потребностям ребенка с ОВЗ (в том числе и заключения 

ПМПК). Так, курсы коррекционно-развивающих занятий «Музыкально-ритмические занятия», 

«Формирование коммуникативного поведения», «Социально-бытовая ориентировка», «Курс 

коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом», «Курс коррекционно-развивающих 

занятий с педагогом-психологом», «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-

дефектологом»  нашли отражение в коррекционной части плана внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности на уровне НОО МБОУ СОШ №46 (годовой) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации  Количество часов Всего 

I I
доп

 II III IV 

Коррекционно-

развивающее 

Социальная 

практика, кружок 
198 198 204 204 204 1008 

Духовно-

нравственное 
Кружок  33 33 34 34 34 168 

Спортивно-

оздоровительное 
Практикум 33 33 34 34 34 

168 

Общеинтеллектуальн

ое 
Кружок 33 33 34 34 34 168 

Общекультурное Студия, кружок 33 33 34 34 34 168 

Всего 330 330 340 340 3406 1680 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

АООП НОО обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования).  
В МБОУ СОШ №46 обучение в течение 5-ти лет ведѐтся на русском языке; Сроки освоения 

АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6 лет (включая один первый 

или два первых дополнительных класса).  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и первых дополнительных классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность занятий в 1-х классах при «ступенчатом» режиме обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);4 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык (русский)» и «литературное чтение на родном языке 

(русском)» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учѐтом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится 

на две группы.  
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них не менее 850 ч. приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация.  

                                                           
4

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; формирование УУД 

является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность.  
Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне 

начального общего образования для детей с ОВЗ в отдельном классе, реализуется через систему 

учебников «Школа России» по адаптированным учебным программам учебных предметов. 
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы уровня начального 

общего образования МБОУ СОШ №46 в учебном плане на 2020/2021 учебный год сохранена в 

полном объѐме. 
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. С целью обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, в учебный план 

включены учебные предметы «Родной язык (русский)» (0,5ч.) и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» (0,5ч.).  
С целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также готовности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений в рамках обязательной части учебного плана в 4-х классах организовано 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в 

неделю. В соответствии с запросами родителей и на основании их письменных заявлений в  

учебном году  из шести возможных модулей в школе был выбран и изучается 1 модуль: «Основы 

православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и составляет по  одному  

часу в 1 и 1 дополнительном классах,  по 2 часа в год, во  2-4  классах. С учетом мнения участников 

образовательных отношений (родителей (законных представителей), педагогов) часы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы для 

увеличения количества часов на изучение следующих учебных предметов: 

 

Класс Учебный предмет Количество 

часов 

1, 1 дополнительный  

класс  

Русский язык  1 

2 класс (по выбору 

родителей) 

Иностранный язык (иностранный)/ 2 

Русский язык 

Математика 

1 

1 

3 класс Русский язык 

Иностранный язык (английский) 

1 

1 

4 класс Русский язык 

Иностранный язык (английский) 

1 

1 

 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному (английскому) языку. 
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1.3. Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 
Целью промежуточной аттестации является установление уровня соответствия учебных 

достижений требованиям ФГОС. 
Порядок организации и проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования определяется Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №46. 
На уровне начального общего образования промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года после окончания 4 четверти по всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без аттестационных испытаний.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком. 
В 1-х классах в конце учебного года проводится промежуточная аттестация без 

аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана на основе текущих оценочных 

мероприятий с фиксацией уровня освоения программы в Листе оценки образовательных 

достижений учащихся 1 класса без бального оценивания. По русскому языку проводится 

промежуточная аттестация в рамках 4 четверти с аттестационным испытанием в форме: 

предмет Форма проведения промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями 

 1 класс 

Русский язык Контрольное списывание  

Оценивание в 1 классе осуществляется по уровням (повышенный, базовый, низкий). 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по 

следующим предметам в следующих формах: 

класс предмет форма 

2  

Русский язык Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

Математика Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

3  

Русский язык Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

Математика Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

4  Русский язык Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

Математика Контрольная работа в форме разноуровневых 

заданий тестового характера 

По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 
Выполнение комплексной работы на межпредметной основе в 1-4 классах осуществляется в 

рамках 4 четверти с целью установления уровня сформированности универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 
Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируются 

соответствующим локальным актом образовательного учреждения. 
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Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2.) 
 

Предметные  

области 

  

Учебные предметы 
Количество часов  

в год 
Всего 

I  I 

доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 132 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык (русский) 16,5 16,5 17 17 17 84 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
16,5 16,5 17 17 17 84 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  66 66 68 68 68 336 

Итого 660 660 714 714 714 3462 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 33 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность  
(включая коррекционно-развивающую работу): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область: 

Музыкально-ритмические занятия 33 33 34 34 34 34 

Социально-бытовая ориентировка 66 66 66 68 68 68 

Формирование коммуникативного поведения 33 33 33 34 34 34 

коррекционно-развивающие занятия 
Курс коррекционно-развивающих занятий с 

педагогом-психологом 
33 33 34 34 34 34 

Курс коррекционно-развивающих занятий с 

учителем-логопедом 
33 33 34 34 34 34 

Курс коррекционно-развивающих занятий с 

учителем-дефектологом  
33 33 34 34 34 34 

 231 231 238 238 238 1176 
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другие направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

Предметные  

области 

  

Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 1

доп 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 21 21 21 103 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область: 

Коррекционно-развивающие занятия 7 7 7 7 7 35 

Музыкально-ритмические занятия 1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 10 

Формирование коммуникативного поведения 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Курс коррекционно-развивающих занятий с 

педагогом-психологом  
1 1 1 1 1 5 

Курс коррекционно-развивающих занятий с 

учителем-логопедом 
1 1 1 1 1 5 

Курс коррекционно-развивающих занятий с 1 1 1 1 1 5 
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учителем-дефектологом  

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Календарный учебный график  

Продолжительность учебного 

года 
Режим работы  Каникулы  

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Начало учебного года: 

1 сентября 2021 года 
Начало занятий:   
8 час. 30 мин. 

Осенние каникулы: 7 дней Промежуточная 

аттестация во 2-4 

классах проводится с 

26.по 31 мая  
Окончание учебного года: 

Уровень НОО: 

в 1 классах – 25 мая 2022 г. 

в 2-4-х классах – 31 мая 2022 г. 

 

Продолжительность занятий:  
1 классы – 35 мин.(I полугодие), 

                     40 мин. (II полугодие); 

2- 4 классы – 40 минут. 

Зимние каникулы: 
16 дней 

Сменность занятий: 

1 смена 

Весенние каникулы: 
7 дней. 

Дополнительные каникулы 

для 1-го класса: 
 7 дней 

Обучаются по 5-дневной учебной неделе: 1-4 

классы 

Продолжительность учебного 

года: 
1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы  - 34 учебные недели + 

промежуточная аттестация; 

 

 

 

 

Учебные четверти:  
1-ая четверть: 9 недель; 

2-ая четверть: 7 недель; 

3-ья четверть: 11 недель, 

в 1 классах – 10 недель; 

4-ая четверть: 7 недель. 

Расписание звонков: Летние каникулы:  
Для 1 классов: 98 дней 

Для 2-4  классов: 92 дня Ступенчатое расписание  

для 1 классов: 

сентябрь, октябрь: 
1)8.30-9.05 

2)9.15-9.50 

Динамическая пауза 

10.10-10.45 

3)11.05-11.40 

ноябрь - декабрь 
1)8.30-9.05 

2)9.15-9.50 

Динамическая пауза 

10.10-10.45 

3)11.05-11.40 

4)12.00 -12.35 

1 раз в неделю 

4 урок –физ-ра 

январь - май 

2-4 классы 
1)8.30-9.10 

2)9.25-10.05 

3)10.20-11.00 

4)11.15-11.55 

5)12.15-12.55 

6)13.15-13.55 

7)14.15-14.55 
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1)8.30-9.10 

2)9.20-10.00 

3) 10.20-11.00 

Динамическая пауза 

11.20-12.00 

4)12.10-12.50 

1 раз в неделю 

5 урок –физ-ра 

5)13.00-13.40 

 Объединения дополнительного образования – с 

15.00 

  

Количество групп продленного дня 

1-х классов – 1 2-х классов  3-х классов  4-х классов 

ВСЕГО -1 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №46  
на уровне начального общего образования  для обучающихся с РАС 

Направление 
 внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
 внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс  

1 

 

1 доп 2 3 4 

Количество часов 

Коррекционно

-развивающее 

Кружок  Музыкально-

ритмические занятия 

33 33 34 34 34 

Социальная 

практика 

Социально-бытовая 

ориентировка 

66 66 68 68 68 

Социальная 

практика 

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

33 33 34 34 34 

Кружок  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

с педагогом-

психологом 

33 33 34 34 34 

Кружок  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

с учителем-логопедом 

33 33 34 34 34 

Кружок  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

с учителем-

дефектологом  

33 33 34 34 34 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Практикум  Я – пешеход и 

пассажир 
33 33 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Кружок  Через игру – в жизнь 33 0 0 0 0 

Общекультур

ное 

Студия Традиционная 

народная глиняная 

игрушка 

33 33 34 34 34 

Общеинтелле

ктуальное  

Кружок  Информатика  0 33 34 34 34 

Всего (по классам) 10 10 10 10 10 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
МБОУ СОШ №46 г. укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 
В штат специалистов МБОУ СОШ №46, реализующей вариант 8.2 АООП НОО обучающихся 

с ЗПР, входят воспитатель, учитель-логопед, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной 

физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники, педагоги 

дополнительного образования. 
Кадровое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

Наименование 

должности 
Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

требуется  имеется  Высшая  Первая  Без категории 
Учитель начальных 

классов 
16 16 11 4 1 

Учитель английского 

языка  
8 8 1 3 4 

Учитель физической 

культуры  
5 5 3 2  

Учитель-логопед 1 1 1   

Педагог-психолог  2 1   1 
Социальный педагог  1 1   1 
Старшая вожатая  1 1   1 

Педагог дополнительного 

образования  
6 6 2 2 2 

Воспитатель  1 1   1 

Тьютор  1 1   1 

ИТОГО:  42 41 18 11 12 

 
По стажу работы коллектив МБОУ СОШ № 46 представляет оптимальное соотношение 

опытных и молодых педагогов (80% и 20%). Такое сочетание является хорошей основой для 

сохранения и передачи традиций школы. 
Соответствие кадровых ресурсов требованиям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

МБОУ СОШ №46 укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками, уровень 

квалификации которых соответствует требованиям ФГОС 

Да - 1 балл 

Нет – 0 

баллов 

1 

В МБОУ СОШ №46 обеспечены условия для повышения 

квалификации педагогических работников, 

обеспечивающего их профессиональную компетентность в 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Да - 1 балл 

Нет – 0 

баллов 

1 

Учителя иностранного языка % 100 

Учителя начальных классов  100 

Учителя физической культуры % 100 

Социальный педагог % 100 

Педагог - психолог % 100 

Учитель-логопед % 100 

Учитель-дефектолог  % 100 

Педагог дополнительного образования % 100 

Вожатая  % 100 
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Воспитатель % 100 

Тьютор  % 100 

 

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС должны имеют 

высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации варианта 8.2. АООП НОО, имеют высшее 

или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  
- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра или 

магистра) по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

- по специальности «Олигофренопедагогика»;  

- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»;  

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики и 

психологии детей с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

- по специальности «Логопедия»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики и 

психологии детей с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о 
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профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 
Учителя физической культуры, рисования, технологии, музыки занятые в образовании 

обучающихся с РАС имеют уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю 

преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися без ограничений возможностей здоровья) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендацииТПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее или среднее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе установленного образца. 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное расписание 

образовательной организации может быть включен ассистент (помощник)
5
, имеющий образование 

не ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу подготовки к работе с детьми.   
При необходимости МБОУ СОШ №46 может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 
Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога
6
.  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей
7
.  

                                                           
5Ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации») 

6
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
7
 ЧАСТЬ 2  СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для обучающихся с РАС. 
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с РАС; 
обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
6. Структура расходов на образование включает: 

1. образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО; 

2. сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3. консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4. обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 
 специальным учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Пространство МБОУ СОШ №46 (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с РАС должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №46 для реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с РАС соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
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 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам,  коридорам и другим помещениям. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №46 

 

№п\п  Кол-во 

1.  Общая площадь здания школы  8211,3 м
2
 

2.  
Учебные кабинеты.  
Из них компьютерные классы 

3 
2 

3.  Мастерские  2 

4.  Спортивные залы 2 

5.  Зал сухого плавания 1 

6.  Плавательный бассейн 1 

7.  Библиотека  1 

8.  Актовый зал  1 

9.  Столовая 1 

10.  Кабинет хореографии 1 

11.  Зал ЛФК 1 

12.  Сенсорная комната 1 

13.  Кабинеты психолого-педагогического 

сопровождения 
3 

14.  Музей-мастерская 1 

15.  Медицинский кабинет, в т.ч. 

стоматологический 

2 

16.  Наличие АРМ 43 

17.  Интерактивные доски 3 

18.  Мультемидийный проектор 43 

 

 

В МБОУ СОШ №46 отведены отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 
Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а 

именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д.. 
Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор парты 

и партнера.  
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Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют: 

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших дошкольное 

образовательное учреждение до поступления в школу. 
- 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших 

дошкольного образовательного учреждения до поступления в школу. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I-е  классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели. 
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  
для обучающихся I-х классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в I-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 
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полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
8
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. Обучающиеся с РАС, осваивающие вариант 8.2. 

АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходным уровнем отставания в развитии в 

отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, цветной принтер, ламинатор, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 
В МБОУ СОШ №46 созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов 

wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 
Важной частью информационно-образовательной среды является официальный сайт 

образовательной организации в сети Интернет (school46@beluo31.ru), на котором размещается 

информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 
Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о результатах 

обучения детей в школе налажена работа в системе ИОСУ «Виртуальная школа». 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

                                                           
8

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

mailto:school46@beluo31.ru
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС   обучаются или по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Данные учебники дополняются специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности обучающихся, приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП 

НОО, способствующим коррекции недостатков психофизического развития обучающихся и более 

успешному продвижению в общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 
Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 
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инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета педагога-психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 
Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце);  игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото;   наборы игрушек; 

технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; 

экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места 

для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски 

Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты 

(фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект 

детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

В целях обеспечения реализации образовательных программ имеется библиотека. 

Библиотечный фонд МБОУ СОШ №46  укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания «Дорогою добра – к успеху!» 

 МБОУ  СОШ № 46 г. Белгорода разработана в соответствии с Примерной рабочей 

программой воспитания для общеобразовательных организаций (образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (далее, соответственно — Программа, школы), 

предусматривает обеспечение процесса воспитания на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с 

учѐтом государственной политики в области образования и воспитания. 

Рабочая программа воспитания «Дорогою добра – к успеху!» является обязательной 

частью основной образовательной программы МБОУ  СОШ № 46 г. Белгорода. Программа 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В центре рабочей программы воспитания областного муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. 

Белгород  находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Одним из результатов реализации воспитательной программы школы станет: 

формирование патриотических качеств личности, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Рабочая программа воспитания «Дорогою добра – к успеху!» включает три раздела: 
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целевой, содержательный, организационный. 

1. Раздел «Целевой», описывает методологические подходы и принципы 

воспитания, нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе, 

кторые определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей. Здесь так же представлены целевые ориентиры результатов воспитания 

по каждому отдельному уровню образования (НОО, ООО, СОО). 

2. Раздел «Содержательный», здесь представлена информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

В содержательный раздел вошли: уклад школьной жизни, воспитывающая среда, 

воспитывающие общности, направления воспитания, виды, формы и содержание 

деятельности школы в вопросах воспитания. 

В блоке «Виды, формы и содержание деятельности», школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный блок состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство», «Школьный урок» «Внеурочная деятельность», 

«Дополнительное образование», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-

пространственной среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», , «Социальное партнѐрство», «Профориентация». 

Вариативные модули представлены: «Детские общественные объединения», 

«Волонтѐрская деятельность», «Экскурсии, походы», «Школьные СМИ», «Школьный 

музей».  

Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы.  

3. Раздел «Организационный», здесь представлена информация о кадровом 

обеспечении процесса воспитания, нормативно-методическое обеспечение, требования к 

условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями, система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся, а так же показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

В приложение к рабочей программе воспитания «Дорогою добра – к успеху!» 

 вошли — примерный календарный план воспитательной работы, «Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры».  

Рабочая программа «Дорогою добра – к успеху!» позволяет педагогическим 

работникам МБОУ  СОШ № 46 г. Белгорода скоординировать свои усилия, показывает 

систему работы с детьми в школе.
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности МБОУ  СОШ № 46 г. 

Белгорода являются аксиологический, антропологический, культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 
социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 
старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом 
подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности 
в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется 
моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 
Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения 
ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 
образовательной деятельности определяет содержание основных направлений 
воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 
человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 
Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и 
отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым 
центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 
сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 
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нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 
составляет основу субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 
культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней 
социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 
психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 
полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 
взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 
становится условием его ближайшего развития и задаѐт перспективу, в которой 
формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 
нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 
воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 
обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 
личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 
выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 
на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 
отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 
разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 
участников воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 
России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 
социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 
нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 
национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 
деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и 
дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 
безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 
деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 
культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 
основанной на взаимном доверии, партнѐрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 
воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 
решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания МБОУ 

СОШ № 46 г. Белгорода, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 
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1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ  СОШ № 46 г. 

Белгорода создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.1  

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ  СОШ № 46 г. Белгорода: усвоение ими 

знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст.2, п. 2). 
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нравственное индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой 

и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 



 

9 

 
 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 
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Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 

чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
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режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своѐ и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном 

мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
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Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
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сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 
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других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
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природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Специфика расположения школы. Здание МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода   находится  

по адресу: г. Белгород, ул. Спортивная , дом 6 а 

Школа расположена в Центральной России, входит в состав Центрально-

Чернозѐмного экономического района и Центрального федерального округа Российской 

Федерации. Климат характеризуется как умеренно-континентальный с довольно мягкой 

зимой со снегопадами и оттепелями и продолжительным летом, что позволяет уделять 

большое внимание зимним видам спорта, летом организовывать летние лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в 

Западном округ - новая часть города, где большую часть занимают высотных дома. В 

районе школы находятся четыре детских садика и две школы. Социально- экономическая 

сфера в микрорайоне школы достаточно развита. 

Социальный статус населения микрорайона: русские и украинцы. Большой процент 

населения рабочих профессий (61% - рабочие, 3,1% - предприниматели, 0,4% - 

военнослужащие, 12% - интеллигенция 23,5% - др. категории; из них 14,2% безработные). 

В социальном заказе родители ставят: на первое место план по обеспечению социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей и в дальнейшем профессиональное 

самоопределение. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других микрорайонах города.  

Уникальность школы состоит в том, что она имеет 4 блока, связанных между собой 

переходами, отдельное здание теплицы, имется бульвар, спортивную и игровую 

площадки, полосу препятствий, зелѐные зоны насаждений. Школа функционирует как 

самостоятельная единица городской образовательной системы. В школе созданы все 

необходимые условия для воспитания детей любой категории: в соответствии с 

требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием 

учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, 2 

спортивных зала, имеется бассейн, специализированные кабинеты информатики, физики, 

химии, биологии, технологии, кабинет хореографии,  актовый зал на 250 посадочных 

мест, столовая с двумя обеденными залами на 250 посадочных мест, комната для сбора 

школьного актива. На пришкольной территории имеются:; имеется отдельный зелѐный 

класс; детская игровая площадка с качелями и беседкой; спортивная площадка с 

тренажѐрами; волейбольная и баскетбольная площадки; военно-спортивная полоса 

препятствий. Имеется отдельное тепличное здание для выращивания рассады. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в 

шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения 

экскурсионных и воспитательных мероприятий с обучающимися:  дворец спорта 

«Космос», детская библиотека-филиал №20 им. Гайдара. 

Значимые партнеры школы. Школа сотрудничает с вопросах воспитания с 

следующими социальными партнѐрами: 

 учреждениями дополнительного образования (РСЮН, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ, ФОК, 

дворец спорта); 

 отделением ДОСААФ в п.Томаровска, авиацентр; 

 муниципальный Совет ветеранов; 



 

17 

 
 

 учреждения культуры:  драматический театр им. Щепкина;  художественный музей, 

краеведческий музей,  музей Диорама, Областная филармония, кукольный театр и 

т.д. 

 Детским садом № 89 «Непоседы» 

 СМИ. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе - педагоги с большим опытом 

педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 

обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ  

СОШ № 46 г. Белгорода . Отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребѐнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

 воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов; 

 модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 

деятельности по развитию школьного уклада; 

 обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования и социума. 

В школе сложился свой определѐнный опыт работы по формированию комфортного, 

доброжелательного уклада школьной жизни. Процесс воспитания в МБОУ  СОШ № 46 г. 

Белгорода основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

доброжелательной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ  СОШ № 46 г. Белгорода: 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 

дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 
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коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного 

взаимодействия школьников, их социальной активности; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевая 

фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательный процесс в школе направлен на приоритетное развитие 

патриотических качеств личности у учащихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина РФ. Педагогический коллектив МБОУ 

СОШ № 46 г. Белгорода   формирует личность ученика в духе любви и уважения к своей 

малой Родине, уважения к культурно-историческому наследию России в целом, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. Программа обеспечивает развитие 

ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности детской общественной 

организации «Российское движение школьников», участие в волонтѐрском движении, а так 

же объединений, спортивных и творческих клубов по интересам. Программа позволяет 

выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная 

деятельность) и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода   – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она 

включает: 

-предметно-пространственное окружение; 

-поведенческую среду; 

-событийное окружение; 

-информационное культурное окружение.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», 

«Выборы президента ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и 

песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Кросс, посвященный Великой 

Победе», «День Победы», экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай 

макулатуру. Спаси дерево», «Сохраним природу Белогорья», «Каждой пичужке по 
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кормушке», «Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы»), мероприятия , 

посвященные Дню края и округа, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 

проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых 

классных часов, Недели профориентации, работа обучающихся в «Совете 

старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда «От сердца к 

сердцу», вожатского отряда «Наставник», отряда ЮИД «Светофор», школьной пресс 

службы «Голос школы», работа социально-психологической службы, профилактические 

мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых 

действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых 

делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 

способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, 

сознательного отношения к труду.  

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится 

в здании школы.  

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного школьнику в 

нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся 

в школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, 

протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие 

сложные ситуации этического порядка.  

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и 

основанием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на 

поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие становится 

фактором его личностного развития, потому что событие стало для него важным, так как 

он сопереживал случившемуся.  

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный зал при 

ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, 

чтобы приобщить детей к домашнему чтению.  

Два укомплектотованных кабинета информатики с выходом в «Интернет», актовый 

зал с мультимедийным и звуковым сопровождением постепенно приучают их слушать 

публичные выступления, приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные 

лекции в школе, проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные 

реферативные выступления школьников и конференции для учащихся школы. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Детские (сверстников и разновозрастные).  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения.  

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели.  

В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного 

возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ;  

Детско-взрослые. 

Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности 
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взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

Профессионально-родительские.  

Общность работников школы и всех взрослых членов семей обучающихся. 

Основная задача общности – объединение усилий   

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания;  

Профессиональные.  

Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, 

которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы:  

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 -уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 
педагогической деятельности, общении; 

 -уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 
коллегам; - соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 
достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 
традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 
с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), коллегами; 

 -внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 
учетом индивидуальных особенностей каждого;  

 -быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, 
чувство ответственности. 

 

2.4. Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания «Дорогою добра – к успеху!» 

МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода   реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 
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дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.5.1 ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Важным средством воспитания в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определенную 

прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что 

отличает гимназию от других образовательных организаций и тем самым сплачивает 

коллектив, обогащая его жизнь.  

В нашей школе сложились значимые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 

учителями, учениками и родителями.  

Для этого в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
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преобразование окружающего школу социума. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

Акции и мероприятия, проводимые для жителей города, микрорайона и 

организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Папа, 

мама, я – спортивная семья», акция «Братья наши меньшие»- сбор кормов для 

питомников и приютов животных, военно-патриотический месячник, «Вальс 

Победы», конкурс «Письмо солдату», конкурс поздравительных плакатов и д.р.). 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире («Бессмертный полк», «Платок Памяти», «Полотно Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Песни Победы», «Окна России», «День флага» и т.д.) 
Реализация социальных проектов в школе, совместно разрабатываемых и 

реализуемых обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 

социальных партнѐров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности (акция «С днем рождения , малыш»,  

благотворительный марафон «Помоги пойти учиться», «Соберу ребенка в школу», 

«Сдай макулатуру. Спаси дерево» и др); 
На школьном уровне: 

Общешкольные праздники ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы («День 

знаний», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День учителя», «День 

матери», «Мастерская Деда Мороза», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

акция «Голубь мира»,  «Неделя доброты», «А ну-ка, парни и т.д.). 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования («Посвящение в первоклассники», «Последний 

звонок», «Прощай начальная школа», «Выпускной» и т.д.), символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

Театрализованные выступления ( КВН, капустники, театрализованные вечера)  

педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

Традицией МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода является ежегодное торжественное 

мероприятие «Триумф» - это церемонии награждения (по итогам года) учащихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный вклад в развитие школы. Данное 

мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

«Единый День профилактики» правонарушений в школе» (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования администрации г. Белгород, 

КДН и ЗП, ПДН); 

«День Учителя» (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
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обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы) 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Традиция МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода- «Совет обучающихся» - это выбор и 

делегирование представителей классов в общешкольные Советы по ступеням образования, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; это участие школьных 

классов в реализации общешкольных ключевых дел; это проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Советов обучающихся.  

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
2.5.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель МБОУ СОШ № 46 г. 

Белгорода организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Главное 

предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

 наблюдение;  

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса.  

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребѐнка.  

Формы и виды деятельности:  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
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 игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;  

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.;  

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

 создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности:  

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и 

для определения уровня социальной активности обучающихся;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения (единый день проведения в 

школе): 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину;  

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы;  

 организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей.  

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб 

класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный 

стул» и т.д..; 

 участие класса в общешкольных ключевых делах, с целью оказания 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; поддержка детских инициатив и 

их педагогическое сопровождение. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  
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 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса;  

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта;  

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе;  

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе  

Формы и виды работы:  

 посещение учебных занятий, 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, 

 мини-педсоветы по проблемам класса, 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

 работа с педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-

организатором.  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы:  

 коррекция поведения ребѐнка; 

 вовлечение детей в кружковую работу; 

 наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений; 

 ежедневный контроль; 

 беседы с родителями.  

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: работа 

направлена на совместную деятельность родителей и педагогического коллектива школы. 

Формы и виды работы:  

 анкетирование и тестирование родителей с целью корректировки 

воспитательной работы, выявления уровня удовлетворѐнности работой 

школы; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; проведение бесед «Узкий круг» родителей, 

педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания помощи 

родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; привлечение 

родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

классных дел; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.5.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает:  

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями, в том числе установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 проведенные уроков вне стен школы, в окружающем социуме: в школьном парке 

«Искусств», на улицах микрорайона, в детском саду, районном краеведческом 

музее, школе искусств, городской детской библиотеке. Пространство окружающего 

социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных 

социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. 

Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  

 дидактического театра, где  полученные на уроке-знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Использование современных образовательных ресурсов: 

 использование и освоение новых IT-практик учителями и учениками, 

формирование умения выделять дефициты IT-компетентности, позволяет 

освоить новые информационные технологии и создать лайфхаки по их 

освоению для других. Использование освоенных IT-практик в рамках урока 

воспитывает в учащихся личность, подходящую к делу творчески, 

исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним; 
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 использование Smart-обучения является инструментом для поставки учебного 

контента, ведения совместной работы, совершенствования коммуникаций, 

применения новых методик обучения, использования таких форматов 

организации учебной деятельности, как сквозные событийные трафики, 

контрольные точки по всем учебным предметам, День сетевого взаимодействия 

(с вузовскими преподавателями и с выпускниками школы), прокачка умений в 

чемпионатах, Дистант-день, проектные офисы, скрининги и т.д.;  

 технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, т.е. включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь.  

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования 

XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру  

 

2.5.1.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 46 г.Белгорода организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в школе 

обучающимся предлагаются внеурочные курсы: «Игровое ГТО» (1-9 класс), «Баскетбол» 

(10-11 класс). Занятия проводятся один раз в неделю классы-комплекты в полном составе.  

К двум урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного 

плана, добавляется внеурочный курс «Подготовка к сдаче комплекса ГТО», 

«Коррегирующая гимнастика» для 1-4; 5-9, 10-11 классов, развивающий двигательную 

активность, ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность. Актуальность и 

востребованность данного курса трудно переоценить. Современный ребенок, чаще всего 

ограниченный в движении и вынужденный достаточно много времени проводить за 

партой или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные кружки, нуждается 

в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания 

положительных эмоций. Еженедельные игры на улице снимают часть ограничений и в 

области живого непосредственного общения со сверстниками. Внеурочное занятие 

обеспечивает сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, формирование ценностного отношения к своему физическому и 

психологическому здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление 

основ гигиенической культуры, формирование устойчивой позиции к здоровому образу 

жизни 

В рамках реализации духовно-нравственного направления осуществляется 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, а так же освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

становление их гражданской идентичности; освоение элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских религий 

в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. Даное направление реализуется через кружок 

«В мире православной культуры» для обучающихся 2-4-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; кружок «Православные святыни» для обучающихся 6-8-х и  в объѐме 1 часа в 

неделю; 

Художественное творчество реализуется через курсы внеурочной деятельности: 

кружок «Бисероплетение», «Традиционная народная глиняная игрушка» для обучающихся 

1-4-х классов в объѐме 1 часа в неделю. 

Целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности является 
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помощь детям в освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего 

мира; развитие познавательной активности, любознательности; формирование мотивации 

к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития 

личности ребѐнка, формирование у учащихся основ теоретического мышления, 

важнейших умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни 

общества. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено: 

 кружок «В мире английского языка» для обучающихся 1-х классов в объѐме 1 час в 

неделю; 

 кружок« Занимательная математика» для обучающихся 1х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; 

 кружок «Основы логики и алгоритмики» для обучающихся 1, 3,4-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю, для 2 классов -2 часа в неделю; 

 кружок «Избранные разделы математики» для обучающихся 10-11х классов в 

объѐме 1 час в неделю; 

 кружок «Веселый немецкий» для обучающихся 6-х классов в объѐме 1 час в 

неделю; 

 кружок «Наглядная геометрия» для обучающихся 5 классов в объеме 1 час; 

 кружок «Немецкий. Занимательная грамматика» для обучающихся 9-х классов в 

объѐме 1 час в неделю; 

 практикум «Основы проектной и исследовательской деятельности» для 

обучающихся 9-х классов (групповые занятия) в объѐме 2 часов в неделю;  

 кружок «Наглядная геометрия» - для обучающихся 6 классов в объѐме 1-х часов в 

неделю; 

 кружок  «Грамотей» для обучающихся 1-4-х классов в объѐме 1 часа в неделю. 

 кружком «3D моделирование» для обучающихся 5-9-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; 

 кружком «Информационная безопасность» для обучающихся 5-9-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю; 

 психологический треннинг «Азбука общения» для обучающихся 8-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю; 

 кружок «Основы програмирования –на Python » для обучающихся 7-8-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю; 

 кружок  «Основы прграммирования» для обучающихся 5-6-х классов в объѐме 1 

часа в неделю; 

 кружок «Основы логики и алгоритмики» для обучающихся 1-4 классов (новые 

стандарты) 

 кружок «Школа дорожной безопасности» для обучающихся 1- 8-х классов в объѐме 

1 часа в неделю; 

  «Подготовка к ОГЭ по географии» для обучающихся 9-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; 

 кружок «Избранные разделы русского языка и литературы» для обучающихся 10-

11х классов в объѐме 1 час в неделю; 

Общекультурное направление внеурочной деятельности является ориентация 

школьников на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание 

условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного 

мира личности, на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и 

поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; 

формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 
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культуры, традиций. Общекультурное направление внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Хоровой и сольное пение» для обучающихся 1-9-х классов в объѐме 9 

часов в неделю; 

 кружком «Лингвистические парадоксы» для обучающихся 8-х классов в объѐме 1 

часа в неделю; 

 кружком «Я –исследователь»» для обучающихся 1-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; 

 кружком «Тропинка в профессию» для обучающихся 1-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; 

 кружком «Культура домашнего праздника» для обучающихся 5-6-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю; 

 кружком «Этика и психология семейной жизни» для обучающихся 10-11-х классов 

в объѐме 1 часа в неделю. 

Социальное направление внеурочной деятельности направлено на освоении 

разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и творчеству; 

формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и 

первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, знакомство с различными видами 

профессий и их значением для человека и представлено следующими курсами: 

 кружком «Разговоры о важном» для обучающихся 1- 11х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; 

 Социальная практика «Школа дорожной безопасности» для обучающихся 5 классов в 

объеме 1 часа 

 кружком «Мы волонтеры» для обучающихся  8-9-х классов в объѐме 1 часа в неделю; 

 кружок  «Культура безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 2-4-х 

классов 

 кружком «Твой безопасный мир» для обучающихся 5-7-х классов в объѐме 1 часа 

в неделю; 

 кружок «Мы любим русский язык» для обучающихся 1-х классов в объѐме 1 часа 

в неделю; 

 кружок «Введение в финансовую граммотность»  для обучающихся 1-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю; 

 клуб «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 2-9-х классов в объѐме 1 

часа в неделю. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие  коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Трудовая деятельность. Деятельность, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и мероприятия 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

2.5.1.5. Модуль «Дополнительное образование» 
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Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода реализуется по 

нескольким направлениям через систему кружков, секции, клубов и охватывает все 

возможные группы обучающихся. Направления, реализуемые программами 

дополнительного образования, соответствуют лицензии образовательного учреждения на 

право осуществления образовательной деятельности: 

 художественное; 

 техническое; 

 социально-гуманитарное; 

 туристско-краеведческое; 

 естественнонаучное; 

 физкультурно-спортивное. 

 социально-гуманитарное 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в школе, 

организуются спортивные секций дополнительного образования шахматы, мини- 

футбола.  

В рамках реализации духовно-нравственного направления осуществляется 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, а так же освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

становление их гражданской идентичности; освоение элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских религий 

в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. Реализуются такие программы как: «КВН 

движение», кружок «Белгородоведение» и д.р. 

В рамках социально-гуманитарного направления в дополнительном образовании 

реализуются программы: Клуб будущих избирателей », «Отряд ЮИД».2 Детский КВН», 

«Дорожная азбука», «Я -пешеход и пассажир», «Знатоки ПДД», 

Художественное творчество реализуется через деятельность кружков 
дополнительного образования и создают благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Это секций дополнительного образования по художественному направлению 

«Пресс-центр», «Танцевальный ансамбль «Непоседы» «Хоровая студия «Веселые нотки», 

«Хоровое и сольное пение», «Рукодельница» «Мир глиняной игрушки» «Вокальный ансамль 

«Камертон»;  для обучающихся 1-4, 5-9-х и 10-11 классов. 

С целью реализации туристско-краеведческой деятельности в дополнительном 

образовании реализуются программы: «Мы - патриоты Белгородчины», «Активисты 

школьного музея», Данные программы, направленны на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 
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Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической (краеведческой) работы во 

внеурочное время осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации 

руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, 

способных оказать необходимую помощь. Со школой находятся в творческом контакте в 

данном направлении районные, городские и краевые организации: городской Совет 

ветеранов, военный комиссариат города Белгорода, Мемориал «В честь героев Курской 

битвы», «Музей-диорама «Огненная дуга» г. Белгород « Государственный областной 

краеведческий музей г Белгород», ГБУК «Белгородский государственный музей 

народной культуры» Занятия проходят на территории школы и музейных 

комплексов.  
Учебная деятельность школы, общеинтеллектуальная направленность внеурочной 

деятельности имеют логическое продолжение в программах дополнительного образования 

естественнонаучного направления, основной задачей которых является создание 

условий для самоопределения и самовыражения учащихся, развития и реализации их 

творческих и интеллектуальных возможностей. Это направление представлено 

следующими программами: «Юный садовод», «Комнатное цветоводство и экология 

жилища» 
Техническое направление дополнительного образования в МБОУ СОШ № 46 г. 

Белгорода ориентировано на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение  по 

программам технической направленности способствует развитию технических и 

творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать 

и конструировать. Это направление представлено программами: НОУ «Техническое 

моделирование», « Основы 3-Д моделирования». 

 

2.5.1.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и 
др.  

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;   

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта;  
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 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 
проведению, анализу проведенного мероприятия.  

 

2.5.1.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой школы как: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданскопатриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

РФ;   

 «места гражданского почитания» в помещении  школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; школьные (Уголок  Боевой Славы);   

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие;  
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 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).   

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.5.1.8. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Важным звеном в построении воспитательной 

работы в школе является взаимодействие педагогов с родителями школьника. В сложных 

современных условиях семье требуется квалифицированная помощь со стороны школы. 

Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать 

проблему развития личности школьника. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих  видов и форм деятельности:  

На внешкольном уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации детей на уровне города и района; 

 участие родителей в заседании комиссии по делам несовершеннолетних при 

администрации городского округа и участвующие в обсуждении наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 работа родительского патруля, дежурство на улицах города в вечернее время, с 

целью проведения профилактической работы с учащимися и их родителями; 

 общегородской семейный клуб, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

На школьном уровне:  

 Управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении школы и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 страничка школьного сайта «Родителям» информирует в доступной и интересной 

форме родителей о происходящих событиях в школе, открыты разделы «Психолого-

педагогическая служба», «Готовимся ОГЭ», «Педагогика на пальцах», «Выбор 

профессии»;  

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители посещают школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей.  

На уровне класса:  

 действует классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей класса;  

 организуются родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога, 

социального педагога и педагогов, работающих в классе.  

На индивидуальном уровне:  

 работа социального педагога и психолога школы по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций;  

 работа службы медиации для решения конфликтных вопросов; 

 участие родителей в педагогических советах, консилиумах , собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 индивидуальная помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование  узкими специалистами (психотерапевт, педиатр, 

инспектор КДН, нарколог и т.д..) c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).  

2.5.1.9. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом.  

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, концертов, флешмобов и т.п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заседание совета обучающихся 1 раз в четверть          

                    В совет входит  до 2 человек от каждой ступени образования. 

 

2.5.1.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 
Модуль «Профилактика и безопасность» в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

реализуется по следующим направлениям деятельности: 

 пожарная безопасность; 

 дорожная безопасность; 

 информационная безопасность; 

Непоседы  Салют  АКТИВ  

НОО  ООО  СОО 

1-4 класс  5-9 класс  10-11 класс 

Совет активистов  Совет старост классов  Совет старшеклассников 

Заседания 1 раз в месяц.    Заседания 1 раз в месяц.    Заседания 1 раз в месяц.   

Выборная система  Выборная система  Самовыдвижение  

Заседание 1 раз в месяц  Заседание 1 раз в месяц  Заседание 1 раз в месяц 

Совет обучающихся 
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 профилактика правонарушений; 

 профилактика экстремизма и терроризма; 

 профилактика суицидов; 

 профилактика распространения инфекционных заболеваний. 

Модуль реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы, работу социального педагога, психолога, администрации школы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 

формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу; 

 тренинговые занятия из комплекса «Ладья» по формированию 

собственной жизненной позиции, умению сказать НЕТ, противостоять 

наркозависимости, курению; 

 мониторинг конфликтных и проблемных ситуаций (служба 

примирения) социально-психологической службой школы; 

 интерактивные беседы для формирования у обучающихся, 

культуры общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать 

свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 реализация интегрированной программы «Мой выбор», 

направленной на позитивное отношение к ЗОЖ; 

 реализация программ дополнительного образования 

направленных на формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

расширение представления учащихся о здоровом образе жизни формировать 

потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых    витаминами, о 

рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

 консультации, тренинги, беседы, диагностика. Выявление факторов, 

оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие 

совершению им правонарушений, аддективного поведения; 

 помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.; 

 социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем; 

 психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др; 

 организация психокоррекционной работы; 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является 

важным этапом в развитии личности. Осуществление же данного процесса воспитания 
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будет более продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной 

и учебной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т.д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

2.5.1.11. Модуль «Социальное партнѐрство» 
МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 
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уклада школы: 

1. Историко-краеведческий музей г. Белгород (экскурсии); 

1. Музей-диорама «Огненная дуга» г. Белгород 
2. Белгородский государственный исторический музей г.Белгород 

3. ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры»\ 

4. Центр досуга_КОСМОС _ Дворец спорта 

5. Белгородская детская библиотека им. Лиханова 

6. Белгородский государственный театр кукол 

7. Белгородский государственный академический драматический театр 

им. М. С. Щепкина 

8. МБУДО «Станция юннатов» г. Белгород 
9. ДЮСШОР №4, МБУДО ДМШ №2, СШОР №2, СШОР №6 

10. Сеть акваклубов «Белые китята» 

11. ЦРИВС БелГУ 

12. ГБЛ СШ №3 им. Пилкина 

13. МБУДО ДМШ 

14. Музыкальная школа№5 

15. МБУДО Детская художественная школа г. Белгорода 

16. ДЮСШ №2 

17. СК Светланы Хоркиной 

18. ЦРИВС БелГУ 

19. ЧОУДО « Белгородская академия тенниса» 

20. Областной дворец детского творчества 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.5.1.12. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 



 

40 

 
 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника  к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, района и области, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

В системе профориентационной деятельности ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП 

г.Строитель» выделяются две вертикальные линии: диагностическая и развивающая. 

Диагностический этап реализуется педагогами-психологами, развивающий этап 

реализуется посредством тематических классных часов, участия  обучающихся в 

профориентационных мероприятиях «Профи-Дебют», «Билет в будущее», «Большая 

перемена», профориентационные проекты района, города и области. 

 
2.5.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.2.1. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение «РДШ» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
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общественных объединениях" (ст. 5). Деятельность школьного отделения РДШ 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ 

осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

Такими делами являются:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
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просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 просветительские мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

2.5.2.2. Модуль «Волонтѐрская деятельность» 
Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне учащиеся МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода создают временные 

волонтерские добровольческие группы – команды, которые: 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровней от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.);  

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода (в том числе районного, 

городского характера);  

 привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские сады, 

центр социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения); 
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 участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе для приютов и 

питомников животных.  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы; 

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи  для нуждающимся. 

На уровне образовательной организации: 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Единство».  

На уровне школы и классов учащиеся МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода и их родители 

добровольно участвуют:  

 в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

 в работе на прилегающей к школе  территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами) 

 

2.5.2.3. Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы, проводимые в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой). 
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 турслѐт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету и т.д.. 

 

2.5.2.4. Модуль «Школьные СМИ» 
Цель школьных средств массовой информации (СМИ) совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях (instagram, ВКонтакте) с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, 

с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

2.5.2.5. Модуль «Школьный музей» 
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного «Музей-мастерская традиционных народных 

художественных ремесел Белгороской области имени А.В.Рябчикова.». Музей создан 17  

сдекабря 2003 года, приказ № 300 от 17 декабря и внесен в Федеральный реестр школьных 

музееву,  в 09 декабря 2005 год , свидетельство №10541, 08 ноября 2005 год о присвоении 

звания Школьный музей.  В работе музея используются разнообразные формы и методы, 



 

45 

 
 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью 

у жителей города, выпускников школы, изготовляют глиняные игрушки, в дальнейшем 

расписываю. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу, 

своими руками лепят игрушки из глины и расписывают их. Материалы музея широко 

используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не 

просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности 

педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в 

повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьногомузея являются игрушки, вазы и 

другие работы, выполненные обучающимися в течении многих лет существования музея. 

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным темам 

«История школы в лицах», «Предметы советского быта», «Была война. Была Победа.» и 

т.д. 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется 

изучению истории района, в соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку 

учениками проектов и исследовательских работ по истории города. 

Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую 

работу формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к 

своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре 

как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности и др. Реализация школьными 

педагогами воспитательного потенциала музея предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению 

тем урока;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

музейного педагога с учителями- 

 использование воспитательных возможностей музея через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 дискуссий в музее, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

музейном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ еѐ хода и результатов.  

Статус школы, как общеобразовательного учреждения предусматривает 

преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счет максимально полного охвата детей различными образовательными 

услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 

ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие.  

Общая численность педагогических работников на 31 мая 2022 года 71 человек 

основных педагогических работников. 90 % от общей численности педагогических 

работников имеют высшее педагогическое образование. 54,9 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 22,5 % - 

первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическим сопровождением  

обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагоги 

психологи, социальный педагог, педагог-логопед, педагог дефектолог. В школе 41 классов-

комплектов, в которых работают 41 классных руководителя.  

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты. Кадровое 

обеспечение воспитательного процесса:  

 заместитель директора, курирующий воспитательную работу; 

 советник директора по воспитательной работе; 

 педагоги-огранизаторы; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 

 педагог- дефектолог; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования. В 

воспитательной деятельности педагогический коллектив МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода» 

опирается на следующие федеральные документы: 

1. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ  

3. Воспитание в современной школе от программы к действиям.  

4. Программа Воспитания 2022 (Проект)  

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы воспитания».  

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/proekt_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/proekt_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
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стратегии развития образования Российской академии образования» «Воспитание в 

современной школе: от программы к действиям».  

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 46 г. 

Белгорода» связывается, прежде всего, с качеством ее внутришкольного нормативно-

правового обеспечения. В учреждении имеются следующие локальные акты:  

№ 

п/п 

Локальный акт 

1.  Положение об Управляющем совете 

2.  Положение о выборах в Управляющий совет 

3.  Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета 

4.  Положение о комиссиях Управляющего совета 

5.  Положение о родительском всеобуче 

6.  Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся 

7.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

8.  Положение о применении к учащимся и снятии с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания 

9.  Положение о постановке (снятии) учащихся на внутришкольный учѐт 

10.  Положение о Совете профилактики 

11.  Положение о поощрении учащихся 

12.  Положение об учѐте семей и учащихся, находящихся в социально опасном 

положении 

13.  Положение о родительском собрании 

14.  Положение о блоке дополнительного образования как самостоятельного 

структурного подразделения 

15.  Положение об объединениях дополнительного образования 

16.  Положение о внеурочной деятельности учащихся  

17.  Положение о классном часе 

18.  Положение об организации дежурства по школе 

19.  Положение о дежурном классе 

20.  Положение о Дне здоровья 

21.  Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Радуга» 

22.  Положение о школьном лагере труда и отдыха с дневным пребыванием «Смена» 

23.  Положение о трудовых и экологических акциях 

24.  Положение о Совете обучающихся 

25.  Положение о проведении выборов президента Совета обучающихся 

26.  Должностная инструкция классного руководителя 

27.  Должностная инструкция советника директора по воспитательной работе 

28.  Должностная инструкция педагога-психолога 

29.  Должностная инструкция социального педагога 

30.  Должностная инструкция педагога-организатора 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 
В МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода» на 31 мая 2022 года всего обучается 956 

обучающихся,  из них 48 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ., 1 ребенок обучался на 

дому, к ним относятся: учащиеся с тяжѐлым нарушением речи, учащихся дети с 

задержкой психического развития, слабовидящие. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

педагоги МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода» ориентируются на: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения, проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода» призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность. Максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:  
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Традицией МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода» является ежегодное торжественное 

мероприятие «Триумф» - это церемонии награждения (по итогам года) учащихся, 

педагогов и родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный вклад в развитие школы. 

Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
 

В МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода используются следующие формы поощрения 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные портфолио, рейтинги.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса.  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо (рейтинг классов ведут 

педагоги-организаторы; по итогам года, награждение на общешкольной линейке 1 

сентября). Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.  
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3.5. Анализ воспитательного процесса 
Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода воспитательной работы 

осуществляется по выбранным нами направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем в вопросах школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, заместитель 

директора) с привлечением при необходимости внешних экспертов (специалистов 

УО, ОГБУ « БРЦ ПМСС психологами центр). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов:  грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса является следующие: 
№ 

п/п 

Направление Критерии Показатели анализа 

и оценки 

Способ 

получения 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализаци

и и 

саморазвити

я 

обучающихся 

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса: 

 

1.Уровень развития ребенка  

 

2.Уровень развития 

коллектива  

 

 

 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Методика Н.П. Капустина 

 

 

1.1.Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 

классы, Методика «Направленность личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. Синицына) Методика изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 класс) Методика 

изучения нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) 

(8-11 класс) Методика «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову)  

 

1.2. Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения социализированности личности (по 

М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика выявления 

коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 класс) Методика определения 

общественной активности учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8- 11 класс) 

 

1.3. Методика оценки развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная ориентированность Методика для 

выявления готовности учащихся к выбору профессии (по 

В.Б. Успенскому) (9- 11 класс) Методика «Карта 

профессиональных интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) Определение предпочтительного типа профессии 

(по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) Методика 

изучения сплоченности ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович) Методика 
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2.2. Уровень развития 

самоуправления  

«Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе (Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова  

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

 

Удовлетворенность детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

 

 

1.Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

2.Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

3.Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) для учащихся и родителей по итогам 

проведения воспитательных мероприятий 

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной социальнопсихологической 

комфортности (разработана А.А. Андреевым)  

 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

3.Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой)  



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

 динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Данный вид анализа проводится классными руководителями вместе с советником 

директора по воспитанию с последующим обсуждением результатов на совещании 

классных руководителей или педагогическом совете (по необходиости).  

Осуществляемый анализ воспитательной работы класса классными руководителями 

отражается в тетради классного руководителя: участие в мероприятиях класса, школы, 

социума, уровень воспитанности, нравственности. Используется методика 

Н.П.Капустина. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

 наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ педагогами-организаторами совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является: 

 беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование, полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей; 

 мониторинг проводимых мероприятий в школе (по полугодиям), проводится 

педагогами организаторами школы; 

 мониторинг воспитательной деятельности по направлениям работы (гражданско-

патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание, кадетское 

движение; организация экскурсий, походов; организация внеурочной 

деятельности; работа с родителями; работа социально-психологической службы); 

 мониторинг воспитательной деятельности педагогов – направлен на выявление 

затруднений в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

проблем с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми  

деятельности; стиль общения педагогов со школьниками, доброжелательность, 

доверительные отношения; формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; 

 мониторинг управления воспитательным процессом в школе сводится к изучению 

вопроса по соблюдению нормативно-методических документов, регулирующих 

воспитательный процесс в школе; выполнение своих должностных обязанностей; 

сфера своей ответственности педагогов; создание условий для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в 
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панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары); 

критерии оценки качества деятельности классных руководителей со своими 

воспитанниками; 

 мониторинг ресурсного обеспечения воспитательного процесса в школе: созданы ли 

необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения 

мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы; наличие специальных помещений для 

проведения мероприятий; обеспеченность необходимым оборудованием. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с направлениями 

воспитательной работы и модулями:Направления анализа следующие: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел (отв. советник директора по 

воспитательной работе); 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (отв. 

заместитель директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество организуемой в школе урочной деятельности (отв. заместитель 

директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности (отв. заместитель 

директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество организуемого в школе дополнительного образования (отв. заместитель 

директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество существующего в школе ученического самоуправления, волонтѐрского 

движения (отв. педагог-организатор); 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений, РДШ, (отв.советник директора по воспитательной работе ); 

 качество проводимых внешкольных мероприятий, реализации потенциала 

социального пратнѐрства (отв. советник директора по воспитательной работе); 

 качество проводимых в школе экскурсий, походов (отв. заместитель директора, 

курирующий воспитательную работу); 

 качество профориентационной работы школы (отв. педагог-организатор); 

 качество работы школьных СМИ (отв. педагог-организатор); 

 качество создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды школы (отв. заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу); 

 качество взаимодействия с родительским сообществом (отв. заместитель 

директора, курирующий воспитательную работу); 

 качество работы школьного спортивного клуба (отв. руководитель клуба); 

 качество работы школьного музея (отв. руководитель музея); 

 качество взаимодействия школы и семей школьников, деятельность по 

профилактике и безопасности (отв. социальный педагог, педагог-психолог). 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является анализ 

воспитательной работы школы с указанием перечня выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора, курирующего воспитательную работу в конце учебного года, рассматриваются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе.  
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Приложение 1. 

«Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры» 
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Приложение 2. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 каждый 

учебный 

понедельник  

Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Акция «Дети вместо цветов» 1-4 Сентябрь  Лазарева Н.Г.,  советник, классные 

руководители , кл. рук., Совет 

старшеклассников, родители 

Всероссийский урок Здоровья 1-4 Сентябрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Мероприятия ко Дню окончания второй мировой 

войны 

1-4 Сентябрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Празднование Дня города Белгород 1-4 2 неделя 

Сентябрь  

Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители 

Акция «Белый цветок» 1-4 Сентябрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители 

Совет старшеклассников 

День памяти и скорби Памяти  1-4 Сентябрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители 

День памяти и скорби Памяти Сергея Воронкова. 1-4 Октябрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой»  

2-4 Октябрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители , 

Совет старшеклассников 

Благотворительная акция «Помоги ближнему» - 

КТД 

1-4 Январь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители 

Общешкольная акция «Посылка солдату», ко 

Дню защитника Отечества - КТД 

1-4 Февраль  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители 

Общешкольная акция «Белая ромашка» - КТД 1-4 Март  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители 

Общешкольная акция «Дорогие наши учителя» - 

КТД 

1-4 1 четверть Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

2-4 Октябрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, классные руководители , 

актив РДШ 

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - КТД 1-4 Декабрь  Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Сбор макулатуры 1-4 сентябрь, 

март 

Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Благотворительная ярмарка 1-4 октябрь, 

апрель 

Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 1-4 Апрель, май Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Акция «Посылка солдату» 1-4 февраль Селифанова А.И.., Лазарева Н.Г.,  
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советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Праздники 

День знаний 1-4 1 сентября Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

День учителя 1-4 5 октября Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Международный день пожилых людей  1-4 1 октября Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

День отца в России 1-4 16 октября Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

День матери в России 1-4 27 ноября Набокова В.В., педагоги-организаторы, 

классные руководители Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Новогодняя елка 1-4 декабрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

День Защитника Отечества 1-4 22 февраля  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Масленица 1-4 февраль-

март 

Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 8 марта Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

День Победы  1-4 9 мая  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздничная линейка «Последний звонок» 1-4 Май  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-4 сентябрь, 

март 

Никонов А.Н. классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 сентябрь Никонов А.Н. классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 1-4 сентябрь, 

март 

Никонов А.Н. классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 1-4 октябрь Никонов А.Н. классные руководители 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности  

2-4 Октябрь  Никонов А.Н. классные руководители 

Международные дни наблюдения птиц 1-4 октябрь Сбитнева Г.И., Коровянская Т.М., 

классные руководители 

Дни правовых знаний 1-4 ноябрь Самара В.К., Самара Е.И., Бочарникова 

В.А.  классные руководители 

Экологический месячник 1-4 сентябрь Сбитнева Г.И., Коровянская Т.М., 

классные руководители 

Дни школы 1-4 декабрь Селифанова А.И.  Лазарева Н.Г.,  

советник, Дворниченко А.А.. старшая 

вожатая, классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 1-4 октябрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Концертная программа «День матери» 1-4 Октябрь  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители  Совет 

старшеклассников 

Рождественский концерт 1-4 декабрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздничная программа «С праздником дорогие 1-4 Март  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 
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женщины» А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители  Совет 

старшеклассников 

Концерт  в рамках Дней школы 1-4 апрель Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 1-4 май Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных композиций к Дню учителя 1-4 октябрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Развлекательно-познавательная программа 

«Знатоки плавил дорожного движения» 

2 Сентябрь  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители ., Совет 

старшеклассников 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 1-4 Октябрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители Совет старшеклассников 

Конкурс поделок и открыток «Милой мамочки 

портрет» 

1-4 Октябрь  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Конкурс плакатов к Дню учителя 1-4 октябрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Новому году 1-4 декабрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году 

1-4 декабрь Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Смотр талантов «Мы ищим таланты» 1-4 февраль Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс поздравительной открытки ко дню 

Победы 

1-4 Апрель  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс «Самый классный класс» 1-4 в течение 

года 

Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-4 1 раз в 

четверть 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая 

осень»  

2-4 Октябрь  учителя физкультуры, классные 

руководители 

Дни здорового образа жизни  1-4 декабрь, 

апрель 

учителя предметники 

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!» 

3-4 февраль Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Общешкольный туристический поход  1-4 Май  Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители Совет старшеклассников 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным воспитательным планам работы классных руководителей 1-4 классов  

в соответствии с модулями работы в школе) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны  1-4 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения русского учѐного, 1-4 8 сентября классные руководители 
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писателя Константина Эдуардовича Циалковского 

(1857-1935) 

Международный день музыки 1-4 1 октября классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября классные руководители 

День памяти жертв политических репрессий 1-4 октябрь классные руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

1-4 8 ноября классные руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 1-4 20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря классные руководители 

Международный день художника 1-4 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-4 9 декабря классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря  классные руководители 

День российского студенчества 1-4 25 января классные руководители 

День полного освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-4 27 января классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

1-4 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

1-4 2 февраля классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля классные руководители 

Международный день родного языка  1-4 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  1-4 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных организаций России 1-4 19 мая  классные руководители 

День славянской письменности и культуры  1-4 24 мая  классные руководители 

Тематические мероприятия, инструктажи, акции, игровые часы 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные Дню города 

Строитель - «Своим трудом ковали мы победу»  

1-4 1.09.  Классные руководители, педагог-

организатор 

Виртуальные экскурсии по городу «Мой 

любимый Строитель». История моего города»  

1-4 14.09  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классный час  

«Безопасность дорожного движения Дом-Школа-

Дом», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД - 

Закон «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах»  

Правила внутреннего распорядка обучающихся - 

Инструктажи по ТБ  

1-4 

до 10.09  

Классные рук  

Акция «Внимание, дети»  
1-4 

сентябрь  
Классные руководители, старшая 

вожатая 

Мы выбираем ГТО. 1-4 сентябрь  Классные руководители, старшая 



 

61 

 

вожатая 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  
1-4 28-30.09  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

1-4 15.10  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Планирование на каникулы  1-4 20.10  Классные руководители, старшая 

вожатая 

День здоровья.  Веселые старты  
1-4 26.10  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Познавательно-игровой час «Растения, которые 

пришли в Россию с Петром 1» 

3-4 октябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Тематические классные часы по формированию 

уважительного отношения к людям, 

толерантности  

1-4 

октябрь  

Классные руководители, старшая 

вожатая 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

1-4 Октябрь, 

ноябрь  

Классные руководители, старшая 

вожатая 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства  

1-4 8.11  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни»  

1-4 
ноябрь  

Классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс рисунков «Милая моя мама»  1-4 26.11  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Мастер – классы от мам на разные виды 

прикладного творчества и т.п.  

1-4 26.11.  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Праздничная программа для мам  1-4 29.11  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 

Кормление и наблюдение за птицами  

1-4 ноябрь  Классные руководители, старшая 

вожатая 

День героев Отечества  1-4 9.12.  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Классные часы «Экстремизм и терроризм»  3-4 декабрь  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Работает мастерская Деда Мороза  1-4 2-3 неделя 

декабря  

Классные руководители, старшая 

вожатая 

Новогодние поздравления   1-4 26.12  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда»  

1-4 27.01  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Тематические классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости «Мои эмоции», 

Хорошие качества людей»  

«Ссора и драка», «Что такое сотрудничество?»  

 

1-2 

 

3-4 

  

4.02  

Классные руководители, старшая 

вожатая 

Час истории «Имена России: Пѐтр Первый» 1-4 февраль Классные руководители, старшая 

вожатая 

День защитника Отечества  

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Моя армия…»  

 

1-4 

До 23.02  Классные руководители, старшая 

вожатая 

День отца. Совместные мероприятия с папами  1-4 апрель  Зам. дир,  классные рук.  

Поздравления девочек и мам  

Изготовление открыток и сувениров  

1-4  до 7.03  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Классные часы «День космонавтики»  1-4 12.04  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Классный час «Наша семья в годы войны»  1-4 21.04  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Тематическая беседа «Личность Петра в истории 

России», видеопрезентация «Эпоха Петра I» 

4 Май  Рук. музея 

Классный час «Урок мужества»   1-4 до 9.05 Классные руководители, старшая 

вожатая 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам.   

1-4 до 5.05 Классные руководители, старшая 

вожатая 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность).  

1-11 В течение 

года  

Педагоги, соц. Педагог, 

Всемирный день моря  1-4 28.09  Учителя классов  

Всемирный день защиты животных  1-4 4.10  Учителя классов  

Урок мужества «Мы этой памяти верны»  1-4 ноябрь, май  Учителя классов  

День заповедников  1-4 январь  Учителя классов, старшая вожатая 

День родного языка  1-4 19.02  Учителя начальных  классов  

День Солнца  1-4 май  Учителя начальных классов  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса  Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1  

понедельник 
Классные руководители 

Занимательный русский язык 1-4 1  Учителя начальных классов  

Умники и умницы 1-4 1 Учителя начальных классов  

Культура безопасности жизнедеятельности 2-4 1 Учителя начальных классов  

Занимательная математика 1-4 1 Учителя начальных классов  

Смотрю на мир глазами художника 1-4 1 Учителя начальных классов  

Развитие речи 2 1 Учителя начальных классов  

Ключ и заря 4 1 Учителя начальных классов  

Игровое ГТО 1-4 1 Учителя физической культуры 

Тропинка к своему Я 1 1 Педагог-психолог, кл.рук. 

Хоровой класс 4 1 Учитель музыки 

Православная культура 2-3 1 Кл. рук., учителя предметники 

В мире английского языка 1 2 Учителя иностранного языка 

Занимательный английский 4 1 Учителя английского языка 

Шахматы  4 2 Учитель предметник 

Юные авиаторы 2,4 1 Преподаватель ОБЖ 

Модуль «Дополнительное образование» 

Название курса  Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Клуб  2-3 2 Классный руководитель 

Спортивная гимнастика 1-4 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Волейбол  4 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Плавание 1-4 10 ДЮСШ, педагог ДО 

Карате-до 1-4 18 ДЮСШ, педагог ДО 

Спортивное ориентирование 1-4 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Футбол  1-2 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Затейник  1-2 2 ДДТ, педагог ДО 

Ластик  1-2 2 ДДТ, педагог ДО 

Хореография 1-4 1 ДШИ, педагог ДО 

Судомоделирование  4 8 ДДТ, педагог ДО 

Зелѐный дом 3-4 2 РСЮН, педагог ДО 

Мир профессий 1-2 2 РСЮН, педагог ДО 

Эрудит 2 2 ДДТ, педагог ДО 

Юные мастера 3 2 ДДТ, педагог ДО 

Наука и жизнь 3 2 ДДТ, педагог ДО 

Наука и жизнь 3 2 ДДТ, педагог ДО 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акция «Я-гражданин России» 4 октябрь-

декабрь 

Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Встречи с работниками ГИБДД  1-4 Сентябрь, май Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 
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Безопасное колесо 1-4 Апрель-май Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Пасхальная ярмарка 1-4 Сентябрь-май Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Межрегиональный турнир по танцевальным 

дисциплинам «Гордость черноземья» 

1-4 Сентябрь-май Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Городская акция «За здоровый образ жизни» 1-4 Сентябрь-май Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Городской конкурс творческих работ «Чтобы 

расти нам сильнее» 

1-4 Сентябрь-май Лазарева Н.Г.,  советник, Дворниченко 

А.А.. старшая вожатая, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление классных уголков   1-4 В соотв. С 

планом 

Советы классов  

Дежурство по классу, школе 1-4 В теч. года Классные руководители 

Выставка литературы, посвященная  памятным 

датам города, района, области, России  

1-4 сентябрь  Шк. библиотекарь, Совет учащихся 

Школьный конкурс чтецов «То академик, то 

герой, то мореплаватель, то плотник…» 

4 март Шк. библиотекарь, Совет учащихся 

День театра.   1-4 октябрь, 

апрель  

Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок  «Дары Осени»  1-4 До 25.10  Старшая вожатая, кл.рук. 

Конкурс рисунков «Милая моя мама»  1-4 ноябрь  Старшая вожатая, кл.рук. 

Новогоднее украшение школы.  «Мастерская 

Деда Мороза»  

1-4 декабрь  Старшая вожатая, кл.рук. 

Конкурс рисунков и поделок «Рождество»  1-4 январь  Старшая вожатая, кл.рук. 

Выставки творческих работ учащихся школы:  

«По улицам Строителя»  

«Памятный май»  

1-4 сентябрь 

май  

Старшая вожатая, кл.рук. 

Месячник санитарной очистки школьной 

территории  

1-4 октябрь, 

апрель  

Старшая вожатая, кл.рук. 

Фотовыставка «Вместе с папой»  1-4 19.02. Старшая вожатая, кл.рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 

защитника Отечества  

1-4 до 22.02 Старшая вожатая, кл.рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8 

марта  

1-4 до 22.02. Старшая вожатая, кл.рук. 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Весеннее настроение»  

1-4 март  Старшая вожатая, кл.рук. 

Оформление школы к празднику День Победы   1-4 май  Старшая вожатая, кл.рук. 

Модуль 2.5.1.2. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 

- безопасность ребенка на дороге и улице; 

-ответственность родителей за воспитание своих 

детей и т.д.. 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам.дир., педагог-психолог, 

социальный педагог, администрация 

школы 

Организация родительского всеобуча по 

отдельному графику 

1-4 1 раз в месяц Матвиенко А.С., социальный педагог 

Проведение классных праздников и мероприятий 

совместно с родителями  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители и родители 

Привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности учащихся 

1-4 1 четверть Кл. рук.  

Заседания Управляющего совета школы. 1-4 1 раз в 

четверть 

Селифанова А.И., зам. директора 

Участие родительской общественности в 1-4 В теч. Года Зам.дир., кл. руководители 
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общешкольных акциях и КТД в честь Дня 

Победы 

Участие родительской общественности в работе 

комиссии по питанию 

1-4 В теч. Года Колпакова Н.В.,  кл. руководители 

Совместная работа родителей и учащихся в 

подготовке к Новому году, участие в мастерской 

Деда Мороза  

1-4 декабрь  Классные руководители  

Антинаркотическая акция «Родительский урок» (в 

рамках родительского лектория) 

1-4 февраль  Матвиенко А.С.., социальный педагог 

Халина Т.А.., педагог психолог 

Акция «Сообщи где торгуют смертью» Защитим 

наших детей.  

1-4 март  Матвиенко А.С.., социальный педагог 

Халина Т.А.., педагог психолог 

Родительское собрание будущих первоклассников  Родители будущих 

первоклассников 
апрель  Администрация, Халина Т.А.  психолог  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»  1-2 апрель  Классные рук., учителя физкультуры  

Проект «Весѐлая перемена» 3-4 в теч.года Педагог-организатор 

Проведение совместных праздников, конкурсов, 

экскурсий  

1-4 В теч. года Классные  руководители  

Тематические консультации для родителей «Роль 

взрослых членов семьи на разных этапах 

семейной жизни»  

1-4 1 раз в месяц Матвиенко А.С., социальный педагог 

Халина Т.А., педагог психолог 

Родительские лектории «Роль семейного общения 

в профилактике негативных привычек 

школьников», «Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в 

школе» и т.д..  

1-4 1 раз в 

четверть 

Матвиенко А.С.., социальный педагог 

Халина Т.А.., педагог психолог 

День открытых дверей в школе (последняя 

суббота месяца) 

1- 4 1 раз в месяц Администрация школы 

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории, проект «Озеленение»  

1-4 Май, июнь  Администрация, классные рук  

Участие родителей в празднике «День защиты 

детей»  

1-4 1.06 Начальники лагерей, классные рук  

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов.  

1-4 До 15.09.  Классные руководители  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Актив класса, кл. рук. 

Участие в заседаниях актива школьного 

самоуправления 

1-4 В течение года Матвиенко А.С.., социальный педагог 

Халина Т.А.., педагог психолог 

Участие во Всероссийских и общешкольных 

акциях и мероприятиях 

1-4 В течение года Кл. рук.,  старшая вожатая, 

Организация и проведение классных 

мероприятий и КТД 

1-4 В течение года Классные руководители, актив класса  

Участие в работе школьных СМИ 3-4 В течение года Старшая вожатая, кл.рук. 

Проведение регулярных утренних зарядок 1-4 Ежедневно  Совет по спорту 

Соблюдение норм и правил внутреннего 

распорядка (внешний вид, работа на уроке, 

нормы поведения, дисциплина) 

1-4 Ежедневно  Актив класса 

Соблюдение норм поведения и культуры питания 

в столовой 

1-4 Ежедневно  Актив класса 

Оказание шефской помощи одноклассникам в 

учебной деятельности 

3-4 В течение года Классные руководители, актив класса  

Трудовой десант 3-4 В течение года Классные руководители, актив класса  

Общешкольные линейки 1-4 1 раз в четверть Старшая вожатая, кл.рук., активы 

классов 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма 

и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 1-4 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 1-4 Ноябрь, 
декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 1-4 ежедневно Матвиенко А.С., соц. педагог, 

классные руководители 

Выявление различных категорий учащихся и их 

семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны и 

т.д..) с целью оказания педагогической и 

социальной помощь 

1-4 ежекварталь

но 

Матвиенко А.С., соц. педагог, 

классные руководители 

Профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребѐнка, предупреждение или создание условий 

для решения проблем социальной жизни ребѐнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути 

решения жизненно важных задач 

1-4 В теч. года Матвиенко А.С., соц. педагог, 

классные руководители 

Защита и охрана прав ребѐнка в уже сложившейся 

трудной жизненной ситуации: защита ребѐнка от 

социальной среды, если у него возникают 

проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на 

неѐ со стороны ребѐнка 

1-4 В теч. года Матвиенко А.С., соц. педагог, 

классные руководители 

Организация  профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

1-4 В теч. года Матвиенко А.С., соц. педагог, 

классные руководители 

администрация 

Социологические исследования в окружающем 

социуме,  изучение и корректировка 

межличностных отношений 

1-4 В теч. года Матвиенко А.С., соц. педагог, Халина 

Т.А. педагог-психолог, классные 

руководители 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребѐнка 

1-4 В теч. года Матвиенко А.С., соц. педагог, Халина 

Т.А. педагог-психолог, классные 

руководители 

Составление банков данных (по микрорайону, по 

школе, по классу) 

1-4 В теч. года Матвиенко А.С.АП, соц. педагог, 

классные руководители 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении 

1-4 В теч. года Администрация, Гребенкина Е.В., соц. 

педагог, Дронова Е.Д., педагог-

психолог, классные руководители 

Организация школьного оздоровительного лагеря 

для учащихся школы 

1-4 Июнь-август Начальник лагеря, социальный педагог 

Организация летней занятости учащихся (летние 

профильные смены, загородние лагеря и т.д..) 

1-4 Июнь-август Нестеренко С.А., классные 

руководители, Гребенкина Е.В. 

социальный педагог 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ 

1-4 В теч. года Гребенкина Е.В., соц. педагог, 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

1-4 сентябрь, 

февраль 

Классные руководители, Гусев А.В. 

рук. ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы непобедимы» 

(профилактика экстремизма и терроризма) 

3-4 сентябрь Гребенкина Е.В., соц. педагог, 

классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, мед. работник 

Профилактические беседы о здоровом образе 1-4 Декабрь Гребенкина Е.В., соц. педагог, 
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жизни, профилактике вредных привычек классные руководители 

Правила поведения на водоемах 1-4 Декабрь, май Классные руководители, Гусев А.В. 

рук. ОБЖ 

Правила пользования газовым оборудованием и 

электроприборами 

1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители, Гусев А.В. 

рук. ОБЖ 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посещение районного краеведческого музея 1-4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение районной детской библиотеки 1-4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение РДК «Звѐздный» 1-4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение кинотеатра «Юность» 1-4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Отечество».  

2-4 октябрь Рук. кружков, кл. рук. 

Модуль  «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятие «Профессия моих родителей»  1-4  19.11  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Викторины, игры, конкурсы «В мире 

профессий»  

1-4 ноябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Встречи с интересными людьми по 

профориентации 

4 Март Классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурсная программа «Малая защита 

профессий» 

3-4 ноябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Выставка детского творчества «Умелые руки не 

знают скуки» 

2-3 апрель Классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс частушек о профессиях 3-4 октябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Трудовой десант (помощь в санитарной очистке 

и благоустройстве территории школы)  

3-4  октябрь, апрель  Классные руководители, старшая 

вожатая 

Выпуск листовок, школьной газеты по 

пропаганде профессий  

3-4  ежемесячно  Рук. объединения  

2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Моѐ движение – РДШ (прием в РДШ, 

чествование лидеров и активистов движения») 

2-4 22.10. Актив РДШ, советник, старшая вожатая. 

Каждый ребенок – чемпион.   

(знакомство с платформой СПОРТ.РДШ.РФ)  

1-4 24.09. Классные руководители  

Представление конкурсов РДШ  1-4 22.10. Классные руководители  

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня 

народного единства.  

4 9.11. Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Конституция моей страны  1-4 10.12. Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Год Науки.   

Информационная компания «Год Науки»  

4 14.01. Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Организация и проведение тематических бесед с 

учащимися: 

- о здоровом питании, этикете и культуре 

питания; 

- о здоровом образе жизни,  

- о значении утреней зарядки; 

- о культуре поведения, формировании знаний о 

народных традициях и т.д.. 

3-4 1 раз в 

неделю 

Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Конкурс пасхальных сувениров 1- 4 Март Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Участие в заседаниях советов «РДШ» 2-4 В течении года Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Общешкольная линейка памяти С.Воронкова 4 03.10. Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Акция «Ветеран» 1-4 До 20.04. Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Акция «Твори добро» 1-4 Январь-Февраль  Актив РДШ, советник, старшая вожатая 

Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для учащихся в 

школе 

1-4 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая вожатая 
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Модуль «Волонтѐрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оказание посильной помощи ветеранам труда и 

пожилым людям 

4 В теч. года Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Оказание шефской помощи младшим 

школьникам 

4 В теч. года Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

3-4 октябрь Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Чистый ручей» (экологическое 

направление) 

4 октябрь Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Макулатура» (трудовое направление) 1-4 ноябрь Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Помоги птицам зимой» (экологическое 

направление) 

1-4 декабрь-

март, 

Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Подари игрушку» (трудовое направление) 1-4 январь Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Подари школе книгу» (социальное 

направление) 

1-4 март Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Открытка ветерану» (творческое 

направление) 

3-4 май Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Цветущий май» (посадка семян) (трудовое 

направление) 

4 Апрель, 

май 

Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посещение музеев, выставочных залов района, 

области и края 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение диорамы «Курская дуга» и мемориала 

«Прохоровское поле»  

1-4 В течение года Кл.рук, родительские комитеты 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников мемориала «Курская 

дуга» п.Яковлево 

1-4 В течение года Зам.дир., рук. музея 

Конкурс на лучшую брошюру учебно-

тематической экскурсии «По родному краю с 

любовью» 

4 декабрь Руководитель музея, учителя истории 

Конкурс на лучший электронный путеводитель 

по музею 

4 ноябрь Руководитель музея, учителя истории 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников краеведческого, 

народного музеев  

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение музея имени Щепкина в с.Алексеевка 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение районного краеведческого музея  1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение музейных уроков 

Мемориала Курская дуга на базе школы 

1-4 1 раз в месяц Руководитель музея 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио класса 

3-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

«Когда Россия молодая мужалась именем Петра» 

- настольная выставка в классах 

1-4 февраль Совет печати, кл. руководители 

Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным руководителем 

1-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Создание презентаций, фильмов, видеороликов о 

классе к различным конкурсам 

3-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Изготовление тематических листовок, плакатов, 

рисунков 

1-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Модуль «Школьный музей» 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация проектно-исследовательской работы 

обучающихся в рамках деятельности школьного 

музея  

3-4 В теч. года Руководители шк. музея 

Виртуальная экскурсия «Памятные места города 

Белгорода и области 

1 сентябрь Руководители шк. музея 

Мероприятие «Моя Родина - Россия - Белгород» 2 ноябрь Руководители шк. музея 

Школьный конкурс проектных работ «Белгород- 

моя малая Родина» 

4 март Руководители шк. музея 

Мероприятие «Белгородская область в годы 

Великой Отечественной войны» 

3-4 май Руководители шк. музея 



 

69 

 

 

Приложение 3. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООО 

МБОУ СОШ №46 Г. БЕЛГОРОДА 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

5-9 каждый 

учебный 

понедельник  

Лазарева Н.Г.Дворниченко А.А.., 

классные руководители, совет класса 

Акция «Дети вместо цветов» 5-9 Сентябрь  Селифанова А.И.Лазарева 

Н.Г.Дворниченко А.А.., классные 

руководители, совет класса Совет 

старшеклассников, родители 

Всероссийский урок Здоровья 5-9 Сентябрь  Селифанова А.И., Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А. 

Мероприятия ко Дню окончания второй мировой 

войны 

5-9 Сентябрь  Самара В.К. , старшая вожатая 

Празднование Дня города Строитель  5-9 2 неделя 

Сентябрь  

Селифанова А.И., Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А.ор 

Всероссийский урок Здоровья, акция «Волонтѐры 

медики» 

5-9 Сентябрь  Селифанова А.И., Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А. 

Акция «Белый цветок» 5-9 Сентябрь  Селифанова А.И., Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А. 

День памяти и скорби  5-9 Октябрь  Дворниченко А.А., Лазарева Н.Г., кл. 

рук., Совет старшеклассников 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой»  

5-9 Октябрь  Селифанова А.И., Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А.Совет 

старшеклассников 

Благотворительная акция «Помоги ближнему» - 

КТД 

5-9 Январь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Общешкольная акция «Посылка солдату», ко 

Дню защитника Отечества - КТД 

5-9 Февраль  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Общешкольная акция «Белая ромашка» - КТД 5-9 Март  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Общешкольная акция «Дорогие наши учителя» - 

КТД 

5-9 1 четверть Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

5-9 Октябрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Выборы президента школьного самоуправления 

(Лидера РДШ) 

5-9 Сентябрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - КТД 5-9 Декабрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Конкурсная программа «Минута славы» 5-9 сентябрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Общешкольная акция «Дорогие наши учителя» - 

КТД 

5-9 1 четверть Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой» и в  

5-9 Октябрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

День самоуправления 9 Март  Педагог-организатор, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Сбор макулатуры 5-9 сентябрь, 

март 

Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Общешкольная акция «Масленица пришла» КТД 5-9 Апрель  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 
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Общешкольная благотворительная акция «Алая 

гвоздика» - КТД 

5-9 Апрель  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители Совет 

старшеклассников 

Акции «Трудовой десант»  5-9 Апрель  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Факельное шествие и Вахта Памяти  8-9 9 мая Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 5-9 Апрель, май Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Праздники 

День знаний 5-9 1 сентября Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

День учителя 5-9 5 октября Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Международный день пожилых людей  5-9 1 октября Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

День отца в России 5-9 16 октября Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

День матери в России 5-9 27 ноября Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Бал-маскарад «Веселитесь вместе с нами!» 8-9 Декабрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

День Защитника Отечества 5-9 22 февраля  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Масленица 5-9 февраль-

март 

Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Праздник «День космонавтики» 5-9 Апрель  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Международный женский день 5-9 8 марта Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Награждение учащихся и педагогов по итогам 

года. Праздник «Триумф» 

5-9 Апрель  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

День Победы  5-9 9 мая  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Праздничная линейка «Последний звонок» 5-9 Май  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Выпускной вечер 9 Июнь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 5-9 сентябрь, 

март 

Никонов А.Н. классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 5-9 сентябрь, 

март 

Пашкова О.В. классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 5-9 октябрь Никонов А.Н. классные руководители 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности  

5-9 Октябрь  Никонов А.Н., классные руководители 

Международные дни наблюдения птиц 5-6 октябрь Учителя биологии., классные 

руководители 

Дни правовых знаний 5-9 ноябрь Учителя истории  классные 

руководители 

Экологический месячник 5-9 сентябрь Учителя биологии классные 

руководители 

Дни школы 5-9 декабрь Селифанова А.И. педагоги-

организаторы, классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 5-9 октябрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Концертная программа «День матери» 5-9 Октябрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители Совет 

старшеклассников 

Рождественский концерт 5-9 декабрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Концертная программа «Слава защитникам 

Отечества»  

5-9 Февраль  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Праздничная программа «С праздником дорогие 

женщины» 

5-9 Март  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 
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Концерт  в рамках Дней школы 5-9 апрель Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 5-9 май Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных композиций к Дню учителя 5-9 октябрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Развлекательно-познавательная программа 

«Знатоки плавил дорожного движения» 

5-9 Сентябрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 5-9 Октябрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс поделок и открыток «Милой мамочки 

портрет» 

5-9 Октябрь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню учителя 5-9 октябрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Новому году 5-9 декабрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году 

5-9 декабрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс КВН среди старших классов 9 Январь  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Смотр талантов «Мы ищим таланты» 5-9 февраль Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс поздравительной открытки ко дню 

Победы 

5-9 Апрель  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Конкурс «Самый классный класс» 5-9 в течение 

года 

Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 5-9 1 раз в 

четверть 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая 

осень»  

5-9 Октябрь  учителя физкультуры, классные 

руководители 

Дни здорового образа жизни  5-9 декабрь, 

апрель 

учителя предметники 

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!» 

5-9 февраль Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Общешкольный туристический поход  5-9 Май  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Игра «Зарница» 9 Май  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным воспитательным планам работы классных руководителей 5-9 классов  

в соответствии с модулями работы в школе) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны  5-9 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7 сентября классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения русского учѐного, 

писателя Константина Эдуардовича Циалковского 

(1857-1935) 

5-9 8 сентября классные руководители 

Международный день музыки 5-9 1 октября классные руководители 

Международный день школьных библиотек 5-9 25 октября классные руководители 

День памяти жертв политических репрессий 5-9 октябрь классные руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

5-9 8 ноября классные руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 5-9 20 ноября классные руководители 
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День неизвестного солдата 5-9 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 5 декабря классные руководители 

Международный день художника 5-9 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 5-9 9 декабря классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 5-9 12 декабря  классные руководители 

День российского студенчества 5-9 25 января классные руководители 

День полного освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

5-9 27 января классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 2 февраля классные руководители 

День российской науки 5-9 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля классные руководители 

Международный день родного языка  5-9 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  5-9 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

5-9 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных организаций России 5-9 19 мая  классные руководители 

День славянской письменности и культуры  5-9 24 мая  классные руководители 

Тематические мероприятия, инструктажи, акции, игровые часы 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные Дню города 

Строитель - «Своим трудом ковали мы победу», 

Год  науки 

5-9 1.09.  Классные руководители, педагог-

организатор 

Виртуальные экскурсии по городу «Мой 

любимый Строитель». История моего города»  

5-9 14.09  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классный час  

«Безопасность дорожного движения», Правила 

поведения в школе, общественных местах, по 

питанию, по профилактике детского травматизма, 

по ПДД - Закон «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах»  

Правила внутреннего распорядка обучающихся - 

Инструктажи по ТБ  

5-9 

до 10.09  

Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов, бесед с учащимися: 

- о здоровом питании, этикете и культуре питания 

и поведения; 

- о здоровом образе жизни, значении утреней 

зарядки; 

- о значении труда в жизни человека и т.д.. 

5-9 По плану 

работы 

Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

8-9 По плану 

работы 

Классные руководители  

Акция «Внимание, дети»  
5-9 

сентябрь  
Классные руководители, педагог-

организатор 

Мы выбираем ГТО. 
5-9 

сентябрь  
Классные руководители, педагог-

организатор 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  
5-9 28-30.09  Классные руководители, педагог-

организатор 
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Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

5-9 15.10  Классные руководители, педагог-

организатор 

Планирование на каникулы  5-9 20.10  Классные рук.  

День здоровья.  Веселые старты  
5-7 26.10  Классные руководители, педагог-

организатор 

Тематические классные часы по формированию 

уважительного отношения к людям, 

толерантности  

5-9 

октябрь  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

5-9 Октябрь, 

ноябрь  

Классные рук.  

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства  

5-9 8.11  Классные рук., шефские пары  

Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни»  

5-9 
ноябрь  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Конкурс рисунков «Милая моя мама»  5-9 26.11  Классные рук.,   

Праздничная программа для мам  5-7 29.11  классные рук., шефские пары  

День героев Отечества  5-9 9.12.  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные часы «Экстремизм и терроризм»  5-9 декабрь  Классные рук.  

Работает мастерская Деда Мороза  5-9 2-3 неделя 

декабря  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Новогодние поздравления   5-9 26.12  Классные руководители, педагог-

организатор 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда»  

5-9 27.01  Классные руководители, педагог-

организатор 

Тематические классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости «Умение сказать 

НЕТ», «Хорошие качества людей»  

«Ссора и драка», «Что такое дружелюбие?»  

5-9 4.02  Классные руководители, педагог-

организатор 

«Путь Ушинского». Час истории 5-6 февраль Классные руководители 

«Первый учитель» - познавательный час 7-8 февраль Классные руководители 

Организация и проведения тематических 

классных часов по программе «Разговор о 

правильном питании» 

5-6 По плану 

работы 

По плану работы 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

5-9 По плану 

работы 

По плану работы 

Поздравления девочек и мам  

Изготовление открыток и сувениров  

5-9  до 7.03  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные часы «День космонавтики»  5-9 12.04  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классный час «Наша семья в годы войны»  5-6 21.04  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классный час «Урок мужества»   5-9 до 9.05. Классные руководители, педагог-

организатор 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам.   

5-6 до 5.05. Классные руководители, педагог-

организатор 

Организация и проведения тематических 

классных часов по программе «Разговор о 

правильном питании» 

5-6 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

патриотического и гражданского сознания 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Встречи с ветеранами труда и войны, воинами 

запаса 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию способности 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и  другим  негативным  

социальным явлениям. 

5-9 В теч. года Классные руководители 
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Организация и проведение тематических 

классных часов с использованием 

инновационных технологий: 

«Духовное начало» 

«Азы православия» 

«Традиции русского народа» 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность).  

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Честное и открытое отношение ко всем ученикам 

класса, высокий уровень профессионализма, 

логичность и последовательность предъявляемых 

требований. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Побуждение к осмыслению, выработке 

собственного отношения к ценностному аспекту 

изучаемой на уроке информации. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Применение в работе интерактивные формы: 

работу в парах и группах (не только умение 

работать в команде и взаимодействовать, но 

критически осмыслить уровень собственной 

подготовки в сравнении с товарищами). 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Организация шефского взаимодействия сильного 

и слабого учащихся класса для приобретения 

опыта сотрудничества и взаимной помощи. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Сопровождение исследовательской деятельности 

подростков по реализации индивидуальных 

исследовательских проектов. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Проведение тематического вечера «Как прекрасен 

наш язык» 

9 март Учителя русского языка и литературы 

Защита итоговых творческих проектов по 

технологии 

8 Май  Учителя технологии 

Защита итоговых выпускных проектов, 

исследовательских работ и тд.. 

9 Май  Учителя предметники, классные 

руководители. 

Проведение предметных недель 5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 понедельник Классный руководитель 

Игровое ГТО 5-9 1 Учителя физической культуры 

Шахматы  6 2 Классный руководитель 

В мире православной культуры 6-9 1 Кл. руководители, предметники 

В мире искусства 8-9 2 Учитель ИЗО 

3 D моделирование 7 1 Учитель информатики 

Информационная безопасность 5-6 1 Учитель информатики 

Путь к успеху: трудные вопросы по физике 9 1 Учитель физики 

Русская словесность. От слова к словесности 5-9 1 Учитель русского языка и лит-ры 

Культура речи 6 1 Учитель русского языка и лит-ры 

Особенности русского языка 9 1 Учитель русского языка и лит-ры 

Коррекционно-развивающее занятие по русскому 

языку 

7 1 Учитель русского языка и лит-ры 

Коррекционно-развивающее занятие по 

математике 

7 1 Учитель математики 

Подготовка к ОГЭ по географии 9 1 Учитель географии 

Биология. Подготовка к ОГЭ 9 1 Учитель биологии 
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Занимательный французский 9 1 Учитель иностранного языка 

Математика – часть нашей жизни 8-9 1 Учитель математики 

Занимательная химия 9 1 Учитель химии 

Финансовая грамотность 8-9 1 Учитель истории 

Культура домашнего праздника 5-6 1 Классные руководители 

Декоративно-прикладное творчество 8 1 Учитель технологии 

Культура здоровья, культура здорового питания 5-7 1 Классные руководители 

Культурный стандарт 5-7 1 Классные руководители 

Юные авиаторы 6,7,9 1 Учитель ОБЖ 

Основы психологической подготовки к экзаменам 9 1 Педагог-психолог 

Особенности современного обществоведческого 

процесса 

9 1 Учитель истории 

Твоя профессиональная карьера 9 1 Учитель технологии 

Твой безопасный мир 5-7 1 Кл. рук., учитель ОБЖ 

Модуль «Дополнительное образование» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Настольный теннис 7-8 2 Учитель физической культуры 

Виктория  8-9 2 Учитель музыки 

Белгородоведение 8-9 2 Учитель географии 

НОУ «Экополис» 9 1 Учитель химии 

Очумелые ручки 5-6 2 Педагог ДО 

Народный танец 5-7 1 Педагог ДО 

Спортивный танец 8-9 2 Педагог ДО 

НОУ «Открытие» 8-9 1 Учитель истории 

НОУ «Исследователь» 8-9 1 Учитель биологии 

Химический калейдоскоп 8 1 Учитель химии 

Человек и здоровье 5-6 2 РСЮН, педагог ДО 

НОУ «Всезнайка» 7-9 1 Учитель истории 

Музейное дело 8-9 1 Учитель истории 

Туристическими тропами Белгородчины 7 2 Учитель географии 

Праздник, традиции и ремѐсла народов России 5 2 Педагог ДО 

Спортивная гимнастика 5-8 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Волейбол  5-9 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Плавание 5-9 10 ДЮСШ, педагог ДО 

Карате-до 5-9 18 ДЮСШ, педагог ДО 

Спортивное ориентирование 5-9 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Футбол  5-9 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Затейник  5-6 2 ДДТ, педагог ДО 

Хореография 5-7 1 ДШИ, педагог ДО 

Судомоделирование  5-6 8 ДДТ, педагог ДО 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акция «Я-гражданин России», торжественное 

вручение паспортов 

8-9 октябрь-

декабрь 

Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Кадетский бал  Кадетские 
кл. 

февраль Классные руководители 

Встречи с работниками ГИБДД  1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Праздник Знаний на городской площади 1-11 сентябрь Классные руководители 

Пасхальная ярмарка 1-11 Апрель, май Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление и обновление классных уголков 5-9 В теч.года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В теч.года Педагог организатор, классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День 

Победы) 

5-9 В теч.года Классные руководители 



 

76 

 

Новогоднее оформление витрин школы 8-9 Декабрь  Учитель ИЗО, классные руководители 

Выставки творческих проектных работ по 

изобразительному искусству 

7-8 Апрель  Учитель ИЗО, классные руководители 

Выставки книг в школьной библиотеке «Нет 

коррупции!» 

8-9 Март  Школьный библиотекарь 

Организация выставки «В мире профессий» 8-9 Февраль  Зав. библиотекой 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний 5-9 По плану Директор, классные руководители 

Участие родителей (законных представителей) в 

областных родительских собраниях по 

подготовке к ОГЭ 

9 По плану Директор, классные руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной организации 

и автоматизированную систему «АСИОУ» 

5-9 в теч. года (по 

мере 

необходимости) 

Директор, зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями)  

5-9 в теч. года (по 

мере 

необходимости) 

Директор, зам. директора, классные 

руководители, соц. педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 в теч. года (по 

мере 

необходимости) 

Директор, члены Совета 

профилактики 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В теч. года Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

администрация 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, соц. педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 

-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  и т.д. 

5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Организация родительского всеобуча 5-9 1 раз в месяц Соц. Педагог, психолог 

Привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности учащихся 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Заседания Управляющего совета школы. 5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Участие родительской общественности в 

общешкольных акциях и КТД в честь Дня 

Победы 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Участие родительской общественности в работе 

комиссии по питанию 

5-9 В теч. года Зам.директора, родители, кл. 

руководители 

Родительские лектории «Роль семейного общения 

в профилактике негативных привычек 

школьников», «Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в 

школе» и д.р..  

5-9 1 раз в 

четверть 

Соц. Педагог, психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

5-9 сентябрь Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 
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обучающихся школы, голосование и т.п. 

Смотр-конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В теч. года Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В теч. года Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 Май  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 Май  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Историческая игра «Не для себя тружусь, а для 

будущей пользы государства» 

7-8 Март  Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А., 

классные руководители 

Литературно - историческая композиция 

«Личность лидера государства в истории России» 

8-9 Январь  Школьный библиотекарь, классные 

руководители 

Организация дежурства в классе 5-9 В теч. года Классные руководители 

Организация дежурства по школе и столовой 8-9 В теч. года Заместитель директора по ВР 

Подведение итогов дежурства 7-8 В теч. года Заместитель директора по ВР 

Проведение регулярных утренних зарядок 5-9 Ежедневно  Активы классов, педагог-организ. 

Поздравление пожилых людей и ветеранов труда 

и войны с праздниками в честь Дня Победы 

5-9 Май  Классные руководители 

Конкурс плакатов на лучший антикоррупционный 

плакат 

5-9 Март  Активы классов,  Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А., классные 

руководители 

Организация конкурса рисунков «Духовный лик 

России» 

5-9 Сентябрь  Активы классов,  Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А., классные 

руководители 

Конкурс пасхальных сувениров 5-9 Апрель  Активы классов,  Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А., классные 

руководители 

Изготовление компьютерной открытки «Светлое 

Христово воскресение» 

5-9 Апрель  Активы классов,  Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А., классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

правонарушений, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 5-9 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 5-9 Ноябрь, декабрь, 

март, май 
Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 5-9 ежедневно Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. 

Выявление различных категорий учащихся и их 

семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны и 

т.д..) с целью оказания педагогической и 

социальной помощь 

5-9 ежекварталь

но 

Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру 

Профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребѐнка, предупреждение или создание условий 

для решения проблем социальной жизни ребѐнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач 

5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру 

Защита и охрана прав ребѐнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: 

защита ребѐнка от социальной среды, если у него 

возникают проблемы с адаптацией к ней, и 

защита социальной среды от деструктивного 

влияния на неѐ со стороны ребѐнка 

5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру 

Организация профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру, классные рук., администрация 
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Социально-психологическое тестирование на 

ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств 

7-9 Октябрь-

ноябрь 

Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру, Дронова Е.Д. психолог, классные 

рук. 

Медицинское тестирование на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств 

7-9 Февраль  Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру, Дронова Е.Д. психолог, классные 

рук. 

Социологические исследования в окружающем 

социуме, изучение и корректировка 

межличностных отношений 

5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру, Дронова Е.Д. психолог, классные 

рук. 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребѐнка 

5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру Халина Т.А. педагог- психолог, 

классные рук. 

Работа Совета профилактики 5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру Халина Т.А. педагог- психолог, 

классные рук.лассные рук. 

Работа службы медиации (примирения) 5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру Халина Т.А. педагог- психолог, 

классные рук., классные рук., члены 

группы 

Составление банков данных (по микрорайону, по 

школе, по классу) 

5-9 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы 

в общении, обучении, развитии, социализации 

или находится в социально-опасном положении 

5-9 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру Халина Т.А. педагог- психолог, 

классные рук. администрация, 

классные рук. 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ 

5-9 В теч. года Матвиенко А.С. соц. педагог, классные 

рук. 

Организация школьного оздоровительного лагеря 

труда и отдыха для учащихся школы 

5-8 Июнь-август Начальник лагеря, социальный педагог 

Организация летней занятости учащихся 

(трудоустройство, летние профильные смены, 

загородние лагеря и т.д..) 

5-9 Июнь-август Зам. директора, классные 

руководители,   Матвиенко А.С.. соц. 

педагог, классные ру Халина Т.А. 

педагог- психолог, классные рук. 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

5-9 сентябрь, 

февраль 

Классные руководители, рук. ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

5-9 3 сентября Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру Халина Т.А. педагог- психолог, 

классные рук., классные рук. 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, мед. работник 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

5-9 Декабрь Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

ру Халина Т.А. педагог- психолог, 

классные рук., классные рук. 

Правила поведения на водоемах 5-9 Декабрь, май Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием и 

электроприборами 

5-9 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

Правила пользования мопедами, электро-

самокатами, мотоциклами 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посещение районного краеведческого музея 5-9 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение районной детской библиотеки 5-9 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение РДК «Звѐздный» 5-9 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение кинотеатра «Юность» 5-9 В теч. года Кл. руководители, совет класса 
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Конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Отечество».  

5-9 октябрь Рук. кружков, кл. рук. 

Встречи со священнослужителями  5-6 В теч. года Классные руководители 

Посещение Духовно-православного центра 

г.Строитель 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Встречи с работниками ЗАГС по вопросам 

семейного уклада жизни 

9 В теч. года Классные руководители 

Работа на улицах города акция «Чистый город» 5-9 В теч.года Старашая вожатая, классные 

руководители 

Трудовой десант на пришкольной территории 5-9 В теч.года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Конкурс «КВН» - отдел молодѐжи 8-9 Декабрь  Старашая вожатая, классные 

руководители 

Встреча с представителями органов РОВД 8-9 Сентябрь  Зам. директора, классные руковод. 

Конкурс гитаристов «Афганский ветер» - отдел 

молодѐжи 

8-9 Февраль  Старашая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс исследовательских краеведческих работ.  5-9 Октябрь  Учителя предметники 

Конкурс рисунков «Духовный лик России» 5-9 Октябрь  Старашая вожатая, классные 

руководители 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Памяти героев» 

5-7 Октябрь  Старашая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс по художественному слову  8-9 Ноябрь  Учителя предметники, школьный  

библиотекарь 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 Апрель  Рук. кружка 

Районный «Кадетский бал» на площади города Кадетские 

классы 
Январь  Педагог организатор 

Общегородской «Весенний бал» – отдел культуры 7-9 май Педагог организатор 

Спортивные соревнования на первенство района 

– отдел культуры 

8-9 В теч. года Учителя физической культуры 

Встречи с медицинскими работниками – ЦРБ 5-9 апрель Зам. директора, классные руковод. 

Встречи с работниками ГИБДД  5-9 Сентябрь, 

май 

Зам. директора, классные руковод. 

Профилактические беседы с инспектором по 

делам несовершеннолетних – РОВД 

5-9 В теч.года Зам. директора, классные руковод. 

Организация деятельности объединения 

«Школьное лесничество» 

5-9 В теч.года Учителя предметники 

Районный конкурс чтецов 5-9 Март  Учителя предметники, школьный  

библиотекарь 

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Анкетирование учащихся старших классов «Кем 

я хочу стать» 

9 апрель Психолог  

Неделя профориентации: встречи с людьми 

интересных профессий. 

9 февраль Зам. дир. по ВР 

Поездки по СУЗам г.Белгорода с экскурсиями 9 В теч. года Классные руководители 

Трудоустройство учащихся через центр занятости 

населения, ЦМИ 

8-9 Май- 

сентябрь 

Старашая вожатая, классные 

руководители 

Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, 

встречи с преподавателями сузов и вузом 

 В теч. года Зам. дир. по ВР 

Работа школьного лагеря труда и отдыха 5-8 Июнь- 

август 

Начальник лагеря 

Тематическая беседа «Успешность в школе - 

успешность в профессии в будущем 

5-9 октябрь Классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники школы - 

учителя» 

5-9 февраль Классные руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о рабочих 

профессиях города Строитель) 

9 апрель Классные руководители 

Профориентационная игра «Угадай профессию» 5-8 декабрь Старашая вожатая, классные 

руководители 

Конкурсная программа «Фабрика профессий» 9 ноябрь Старашая вожатая, классные 

руководители 
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Игра-путешествие «От творчества к профессии» 6 ноябрь Старашая вожатая, классные 

руководители 

Заочное путешествие «Город профессий» 5 ноябрь Старашая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс компьютерной рекламы «Мы выбираем 

профессию!» 

9 декабрь Старашая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 5-6 март Старашая вожатая, классные 

руководители 

Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 5-7 февраль Старашая вожатая, классные 

руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия моей мечты» 9 февраль Старашая вожатая, классные 

руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой перспективой» 8-9 март Старашая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс проектов «Профессии моих родителей» 5-6 апрель Старашая вожатая, классные 

руководители 

Мероприятие «Формула успеха - профессия по 

призванию» 

8 апрель Старашая вожатая, классные 

руководители 

Анкетирование «Проблемы учащихся по 

профессиональному самоопределению» 

9 апрель Классные руководители 

Тематическая беседа «Куда пойти  читься?» 9 май Классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на 

предприятия города 

5-9 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение классных часов по 

профориентационной работе 

5-9 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение общешкольной акции «Мы против 

коррупции» (9 декабря), к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

8-9 декабрь Зам.дир. по ВР, педагог-организатор, 

кл. рук., родители 

Выборы в президенты РДШ 5-9 Сентябрь  Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Проведение заседаний советов «РДШ» 5-9 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Общешкольная линейка памяти С.Воронкова 5-9 октябрь Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Акция «Ветеран» 5-9 3 четверть Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Акция «Твори добро» 5-9 Январь-Февраль  Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для учащихся в 

школе 

5-9 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Общешкольные линейки 5-9 1 раз в четверть Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Заседания членов РДШ 5-9 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Участие во Всероссийских акциях и 

мероприятиях РДШ 

5-9 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий и КТД 

5-9 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Оказание помощи младшим учащимся в 

организации и проведении мероприятий 

5-9 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Участие в работе Управляющего совета школы 9 В теч. года Актив РДШ, советник, старшая 

вожатая 

Участие в работе Совета профилактики 9 В теч. года Соц, педагог, зам. директора 

Модуль «Волонтѐрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Празднование Дня района 9 сентябрь Старшая вожатая, волонтѐры 

Оказание помощи ветеранами труда и войны 7-9 В теч. года Старшая вожатая, волонтѐры 
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Акция милосердия «Помоги ближнему своему» 5-9 Декабрь  Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

5-6 октябрь Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Макулатура» (трудовое направление) 5-9 ноябрь Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Помоги птицам зимой» (экологическое 

направление) 

5-6 декабрь-

март, 

Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Подари игрушку» (трудовое направление) 5-9 январь Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Подари школе книгу» (социальное 

направление) 

5-9 март Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Открытка ветерану» (творческое 

направление) 

5-6 май Старшая вожатая, волонтѐры 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсии учащихся школы по православным 

местам: Коренная пустынь, Чернянские холки, 

храмы области и района 

5-9 В теч. года Кл. рук, родительские комитеты 

Посещение диорамы «Курская дуга» и мемориала 

«Прохоровское поле»  

5-9 В теч. года Кл.рук, родительские комитеты 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников мемориала «Курская 

дуга» п.Яковлево 

5-9 В теч. года Зам. директора, рук. музея 

Конкурс на лучшую брошюру учебно-

тематической экскурсии «По родному краю с 

любовью» 

5-9 сентябрь Рук. музея,  учителя истории 

Конкурс на лучший электронный  путеводитель 

по музею 

5-9 сентябрь Рук. музея,  учителя истории 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников районного 

краеведческого музея, областного народного 

музеев  

5-7 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение музейных уроков 

Мемориала Курская дуга на базе школы 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры, 

областном Драмтеатре  

5-9 В теч. года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

фотокорреспондента Шумилова   

5-9 январь Классные руководители, родители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану клас.рук. Классные руководители, родители 

Поездки на представления в драматический 

театр, на киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители, родители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, на 

предприятия города, района 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Совместные с родителями туристические походы 

«В поход за здоровьем», «Походывыходного дня» 

5-9 В теч. года Классные руководители, родители 

Общешкольная Зарница 8-9 май Педагог организатор, учителя 

физической культуры  

Модуль «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление компьютерной открытки «Мы – 

против сквернословия!» 

8-9 октябрь Классные руководители 

Создание фильмов о школе, еѐ традициях и т.д. 8-9 В теч.года Педагог организатор 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах  газет, листовок 

5-9 В теч.года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 
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учащимися и классным руководителем 

Создание презентаций, фильмов, видеороликов о 

классе к различным конкурсам 

5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Изготовление тематических листовок, плакатов, 

рисунков 

5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс школьных краеведческих музеев 8-9 Октябрь  Руководитель музея 

Разработка тематических лекций для учащихся 

школы 

9 В теч.года Руководитель музея 

Обновление экспонатов музея 5-9 В теч.года Руководитель музея, актив музея 

Проведение экскурсий по залам школьного музея 

для учащихся школы 

8-9 В теч.года Руководитель музея, актив музея 

Проведение совместных уроков с Мемориалом 

«В честь героев Курской битвы» 

8-9 В теч.года Руководитель музея 

Организация проектно-исследовательской работы 

обучающихся в рамках деятельности школьного 

музея имени фотокорреспондента Шумилова 

5-9 В теч. года Руководители шк. музея 



 

83 

 

 

Приложение 4. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОО 

МБОУ СОШ №46 Г. БЕЛГОРОДА 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

10-11 каждый 

учебный 

понедельник  

Лазарева Н.Г., Дворниченко А.А. 

Акция «Дети вместо цветов» 10-11 Сентябрь  Селифанова А.И. ,  Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А., кл. рук., Совет 

старшеклассников, родители 

Всероссийский урок Здоровья 10-11 Сентябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Мероприятия ко Дню окончания второй мировой 

войны 

10-11 Сентябрь   Учителя истории, Лазарева Н.Г., 

Дворниченко А.А. 

Празднование Дня города Строитель  10-11 2 неделя 

Сентябрь  

Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Всероссийский урок Здоровья, акция «Волонтѐры 

медики» 

10-11 Сентябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Акция «Белый цветок» 10-11 Сентябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

День памяти и скорби  10-11 Октябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой»  

10-11 Октябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Благотворительная акция «Помоги ближнему» - 

КТД 

10-11 Январь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Общешкольная акция «Посылка солдату», ко 

Дню защитника Отечества - КТД 

10-11 Февраль  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Общешкольная акция «Белая ромашка» - КТД 10-11 Март  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Общешкольная акция «Дорогие наши учителя» - 

КТД 

10-11 1 четверть Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

10-11 Октябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Выборы президента школьного самоуправления 

(Лидера РДШ) 

10-11 Сентябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - КТД 10-11 Декабрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Конкурсная программа «Минута славы» 10-11 сентябрь Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

Общешкольная акция «Дорогие наши учителя» - 

КТД 

10-11 1 четверть Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой» и в  

10-11 Октябрь  Селифанова А.И.. Советник, старшая 

вожатая 

День самоуправления 10-11 Март  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Сбор макулатуры 10-11 сентябрь, 

март 

Советник, старшая вожатая , классные 

руководители 

Общешкольная акция «Масленица пришла» КТД 10-11 Апрель  Советник, старшая вожатая Совет 
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старшеклассников 

Общешкольная благотворительная акция «Алая 

гвоздика» - КТД 

10-11 Апрель  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Акции «Трудовой десант»  10-11 Апрель  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Факельное шествие  10-11 9 мая Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 10-11 Апрель, май Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Праздники 

День знаний 10-11 1 сентября Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

День учителя 10-11 5 октября Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Международный день пожилых людей  10-11 1 октября Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

День отца в России 10-11 16 октября Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

День матери в России 10-11 27 ноября Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Бал-маскарад «Веселитесь вместе с нами!» 10-11 Декабрь  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

День Защитника Отечества 10-11 22 февраля  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Масленица 10-11 февраль-

март 

Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Праздник «День космонавтики» 10-11 Апрель  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Международный женский день 10-11 8 марта Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Награждение учащихся и педагогов по итогам 

года. Праздник «Триумф» 

10-11 Апрель  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

День Победы  10-11 9 мая  Советник, старшая вожатая Совет 

старшеклассников 

Праздничная линейка «Последний звонок» 10-11 Май  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Выпускной вечер 11 Июнь  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь, 

март 

Гусев А.В., классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 10-11 сентябрь, 

март 

Пашкова О.В.., классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 10-11 октябрь Никонов А.Н. классные руководители 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности  

10-11 Октябрь  Никонов А.Н.., классные руководители 

Дни правовых знаний 10-11 ноябрь Учителя истории  классные 

руководители 

Экологический месячник 10-11 сентябрь Учителя биологии., классные 

руководители 

Дни школы 10-11 декабрь Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Концерты 

Концерт к дню учителя 10-11 октябрь Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Концертная программа «День матери» 10-11 Октябрь  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Концертная программа «Слава защитникам 

Отечества»  

10-11 Февраль  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Праздничная программа «С праздником дорогие 

женщины» 

10-11 Март  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Концерт  в рамках Дней школы 10-11 апрель Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Концерт к 9 мая 10-11 май Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 
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Конкурсы 

Конкурс плакатов к Дню учителя 10-11 октябрь Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Конкурс плакатов к Новому году 10-11 декабрь Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году 

10-11 декабрь Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Конкурс КВН среди старших классов 10-11 Январь  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Смотр талантов «Мы ищим таланты» 10-11 февраль Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Конкурс поздравительной открытки ко дню 

Победы 

10-11 Апрель  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Конкурс «Самый классный класс» 10-11 в течение 

года 

Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 10-11 1 раз в 

четверть 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая 

осень»  

10-11 Октябрь  учителя физкультуры, классные 

руководители 

Дни здорового образа жизни  10-11 декабрь, 

апрель 

учителя предметники 

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!» 

10-11 февраль Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Общешкольный туристический поход  10-11 Май  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Игра «Зарница» 10-11 Май  Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным воспитательным планам работы классных руководителей 5-9 классов  

в соответствии с модулями работы в школе) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны  10-11 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 7 сентября классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

10-11 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения русского учѐного, 

писателя Константина Эдуардовича Циалковского 

(1857-1935) 

10-11 8 сентября классные руководители 

Международный день музыки 10-11 1 октября классные руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 25 октября классные руководители 

День памяти жертв политических репрессий 10-11 октябрь классные руководители 

День народного единства 10-11 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

10-11 8 ноября классные руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 10-11 20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 10-11 5 декабря классные руководители 

Международный день художника 10-11 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 10-11 9 декабря классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 10-11 12 декабря  классные руководители 

День российского студенчества 10-11 25 января классные руководители 

День полного освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

10-11 27 января классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

10-11 27 января классные руководители 
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(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

10-11 2 февраля классные руководители 

День российской науки 10-11 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 15 февраля классные руководители 

Международный день родного языка  10-11 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

10-11 3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  10-11 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

10-11 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных организаций России 10-11 19 мая  классные руководители 

День славянской письменности и культуры  10-11 24 мая  классные руководители 

Тематические мероприятия, инструктажи, акции, игровые часы 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные Дню города, Году 

науки 

10-11 1.09.  Классные руководители, педагог-

организатор 

Виртуальные экскурсии по России «Знаменитые 

русские города», «Курские святыни», «Родное 

Белогорье»  

10-11 14.09  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные часы  

«Безопасность дорожного движения», Правила 

поведения в школе, общественных местах, 

правила здорового питания, по профилактике 

детского травматизма, «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах»  

Правила внутреннего распорядка обучающихся - 

Инструктажи по ТБ  

10-11 

до 10.09  

Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов, бесед с учащимися: 

- о здоровом питании, правилах этикета, культуре 

питания и поведения в общественных местах; 

- о здоровом образе жизни, значении утреней 

зарядки и системном занятии спортом; 

- о значении труда в жизни человека и т.д.. 

10-11 По плану 

работы 

Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию семейных 

ценностей с использованием инновационных 

технологий: 

«Этика семейной жизни», «Уважение в семье. 

Почитание старших младшими», «Духовное 

начало семейной жизни», «Азы семейного 

счастья и благополучия», «Семейные традиции 

русского народа» и т.д. 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

10-11 По плану 

работы 

Классные руководители  

Акция «Внимание, дети»  
10-11 

сентябрь  
Классные руководители, педагог-

организатор 

Мы выбираем ГТО. Сдача нормативов 
10-11 Сентябрь, 

май 

Классные руководители, педагог-

организатор учителя физической 

культуры 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  
10-11 28-30.09  Классные руководители, педагог-

организатор 
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Планирование на каникулы  10-11 20.10  Классные рук.  

День здоровья.  Марш-бросок «За здоровьем на 

улицу» 

10-11 26.10  Классные руководители, педагог-

организатор, учителя физической 

культуры  

Тематические классные часы по формированию 

уважительного отношения к людям, 

толерантности  

10-11 

октябрь  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

10-11 Октябрь, 

ноябрь  

Классные рук.  

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства  

10-11 8.11  Классные рук., шефские пары  

Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни»  

10-11 
ноябрь  

Классные руководители, педагог-

организатор 

День героев Отечества  10-11 9.12.  Классные руководители, педагог-

организатор 

Работает мастерская Деда Мороза  10-11 2-3 неделя 

декабря  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Новогодние поздравления   10-11 26.12  Классные руководители, педагог-

организатор 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда»  

10-11 27.01  Классные руководители, педагог-

организатор 

Тематические классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости «ВИЧ – это не 

приговор», «За что мы уважаем людей»  

«Буллинг или преследование. Последствия для 

всех», «Дружба. Любовь. Взаимоуважение»  

10-11 4.02  Классные руководители, педагог-

организатор 

«Путь Петра Великого». Час истории 10-11 февраль Классные руководители 

«Первый император российский» - 

познавательный час 

11 февраль Классные руководители 

Историческая игра «Петр Великий в 

литературных произведениях» 

10 март Классные руководители, педагог-

организатор 

День защитника Отечества  

Конкурс компьютерных плакатов «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Я защитник 

Отечества…»  

10-11 До 23.02  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные часы «День космонавтики»  10-11 12.04  Классные руководители, педагог-

организатор 

Тематическая беседа «Личность Петра в истории 

России», видеопрезентация «Эпоха Петра I» 

10-11 Май 20 Рук. музея 

Классный час «Урок мужества»   10-11 до 9.05. Классные руководители, педагог-

организатор 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

патриотического и гражданского сознания 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Встречи с ветеранами труда и войны, воинами 

запаса 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию способности 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и  другим  негативным  

социальным явлениям. 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 
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коммуникативная и социальная компетентность).  

Честное и открытое отношение ко всем ученикам 

класса, высокий уровень профессионализма, 

логичность и последовательность предъявляемых 

требований. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Побуждение к осмыслению, выработке 

собственного отношения к ценностному аспекту 

изучаемой на уроке информации. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Применение в работе интерактивные формы: 

работу в парах и группах (не только умение 

работать в команде и взаимодействовать, но 

критически осмыслить уровень собственной 

подготовки в сравнении с товарищами). 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Использование в работе на уроках современных 

цифровых технологий, технологий проектного и 

дистанционного обучения, разноуровневое и 

дифференцированное обучение, системы 

инновационной оценки «Портфолио» ученика 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Организация шефского взаимодействия сильного 

и слабого учащихся класса для приобретения 

опыта сотрудничества и взаимной помощи. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Сопровождение исследовательской деятельности 

подростков по реализации индивидуальных 

исследовательских проектов. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Проведение предметных недель 10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Защита проектов 11 май Учителя предметники. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 1 понедельник Классный руководитель 

Баскетбол 10-11 1 Учитель физической культуры 

В мире православной культуры 10-11 1 Классные руководители 

Курс практической математики 10-11 1 Учитель математики 

Информатика. Готовимся к ЕГЭ по информатике. 10-11 1 Учитель информатики 

Этика и психология семейной жизни 10-11 1 Психолог  

Решение сложных задач по обществознанию 10-11 1 Учитель истории 

Основы финансовой грамотности 10-11 1 Учитель истории 

Модуль «Дополнительное образование» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Настольный теннис 10-11 2 Учитель физической культуры 

Виктория  10-11 2 Учитель музыки 

Клуб «Патриот» 10-11 2 Учитель ОБЖ 

Лидер 10-11 2 Педагог-организатор 

НОУ «Экополис» 11 1 Учитель химии 

НОУ «Исследователь» 10 1 Учитель биологии 

Волейбол  10-11 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Плавание 10-11 10 ДЮСШ, педагог ДО 

Карате-до 10-11 18 ДЮСШ, педагог ДО 

Спортивное ориентирование 10-11 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Футбол  10-11 12 ДЮСШ, педагог ДО 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акция «Я-гражданин России», торжественное 

вручение паспортов 

10-11 октябрь-

декабрь 

Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Кадетский бал  10-11 февраль Классные руководители 

Встречи с работниками ГИБДД  10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

Праздник Знаний на городской площади 10-11 Сентябрь Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 

Пасхальная ярмарка 10-11 Апрель,май Селифанова А.И..,  Советник, старшая 

вожатая Совет старшеклассников 
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Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление и обновление классных уголков 10-11 В теч.года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В теч.года Педагог организатор, классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День 

Победы) 

10-11 В теч.года Классные руководители 

Новогоднее оформление витрин школы 10-11 Декабрь  Учитель ИЗО, классные руководители 

Выставки творческих проектных работ по 

изобразительному искусству 

10-11 Апрель  Учитель ИЗО, классные руководители 

Выставки книг в школьной библиотеке «Нет 

коррупции!» 

10-11 Март  Школьный библиотекарь 

Организация выставки «В мире профессий» 10-11 Февраль  Зав. библиотекой 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний 10-11 По плану Директор, классные руководители 

Участие родителей (законных представителей) в 

областных родительских собраниях по 

подготовке ЕГЭ 

11 По плану Директор, классные руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной организации 

и автоматизированную систему «АСИОУ» 

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 
Директор, зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями)  

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 
Директор, зам. директора, классные 

руководители, соц. педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения детей 

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 
Директор, члены Совета 

профилактики 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, классные «огоньки» и др. 

10-11 В теч. года Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

администрация 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, соц. педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 

-подготовка к ЕГЭ  и т.д. 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности учащихся 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Заседания Управляющего совета школы. 10-11 1 раз в четверть Администрация школы 

Участие родительской общественности в 

общешкольных акциях и КТД в честь Дня 

Победы 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Участие родительской общественности в работе 

комиссии по питанию 

10-11 В теч. года Зам.директора, родители, кл. 

руководители 

Родительские лектории «Роль семейного общения 

в профилактике негативных привычек 

школьников», «Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в 

школе» и д.р..  

10-11 1 раз в 

четверть 

Соц. Педагог, психолог 

Родительские лектории «Роль семейного общения 

в профилактике негативных привычек 

10-11 1 раз в 

четверть 

Соц. Педагог, психолог 
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школьников», «Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в 

школе» и д.р..  

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В теч. года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 Май  Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год 

10-11 Май  Педагог-организатор 

Организация дежурства в классе 10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация дежурства по школе и столовой 10 В теч. года Заместитель директора по ВР 

Подведение итогов дежурства 10 В теч. года Заместитель директора по ВР 

Проведение регулярных утренних зарядок 10-11 Ежедневно  Активы классов, педагог-организ. 

Поздравление пожилых людей и ветеранов труда 

и войны с праздниками в честь Дня Победы 

10-11 Май  Классные руководители 

Конкурс плакатов на лучший антикоррупционный 

плакат 

10-11 Март  Активы классов, педагог-организ. 

Организация творческого конкурса «Духовный 

лик России» 

10-11 Сентябрь  Активы классов, педагог-организ. 

Конкурс пасхальных сувениров 10-11 Апрель  Активы классов, педагог-организ. 

Изготовление компьютерной открытки «Светлое 

Христово воскресение» 

10-11 Апрель  Активы классов, педагог-организ. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

правонарушений, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 10-11 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 10-11 Ноябрь, декабрь, 

март, май 
Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 10-11 ежедневно Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. 

Выявление различных категорий учащихся и их 

семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны и 

т.д..) с целью оказания педагогической и 

социальной помощь 

10-11 ежекварталь

но 

Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. 

Профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребѐнка, предупреждение или создание условий 

для решения проблем социальной жизни ребѐнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач 

10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук., классные рук. 

Защита и охрана прав ребѐнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: 

защита ребѐнка от социальной среды, если у него 

возникают проблемы с адаптацией к ней, и 

защита социальной среды от деструктивного 

влияния на неѐ со стороны ребѐнка 

10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук., классные рук. 

Организация профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук., классные рук., администрация 

Социально-психологическое тестирование на 

ранее выявление незаконного потребления 

10-11 Октябрь-

ноябрь 

Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 
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наркотических средств 

Медицинское тестирование на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств 

10-11 Февраль  Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук.  

Социологические исследования в окружающем 

социуме, изучение и корректировка 

межличностных отношений 

10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребѐнка 

10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Работа Совета профилактики 10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Работа службы медиации (примирения) 10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Составление банков данных (по микрорайону, по 

школе, по классу) 

10-11 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы 

в общении, обучении, развитии, социализации 

или находится в социально-опасном положении 

10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ 

10-11 В теч. года Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Организация школьного оздоровительного лагеря 

труда и отдыха для учащихся школы 

10-11 Июнь-август Начальник лагеря, социальный педагог 

Организация летней занятости учащихся 

(трудоустройство, летние профильные смены, 

загородние лагеря и т.д..) 

10-11 Июнь-август Зам. директора, классные 

руководители,  Гребенкина Е.в. соц. 

педагог, Дронова Е.Д. психолог 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

10-11 сентябрь, 

февраль 

Классные руководители, рук. ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

10-11 3 сентября Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, мед. работник 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

10-11 Декабрь Матвиенко А.С.. соц. педагог, классные 

рук. Халина Т.А.. психолог, классные 

рук. 

Правила поведения на водоемах 10-11 Декабрь, май Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием и 

электроприборами 

10-11 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

Правила пользования мопедами, электро-

самокатами, мотоциклами 

10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посещение районного краеведческого музея 10-11 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение районной детской библиотеки 10-11 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение РДК «Звѐздный» 10-11 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Посещение кинотеатра «Юность» 10-11 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Отечество».  

10-11 октябрь Рук. кружков, кл. рук. 

Встречи со священнослужителями  10-11 В теч. года Классные руководители 
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Посещение Духовно-православного центра 

г.Строитель 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Встречи с работниками ЗАГС по вопросам 

семейного уклада жизни 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Работа на улицах города акция «Чистый город» 10-11 В теч.года Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Трудовой десант на пришкольной территории 10-11 В теч.года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Конкурс «КВН» - отдел молодѐжи 10-11 Декабрь  Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Встреча с представителями органов РОВД 10-11 Сентябрь  Зам. директора, классные руковод. 

Конкурс гитаристов «Афганский ветер» - отдел 

молодѐжи 

10-11 Февраль  Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс исследовательских краеведческих работ.  10-11 Октябрь  Учителя предметники 

Конкурс рисунков «Духовный лик России» 10-11 Октябрь  Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Памяти героев» 

10-11 Октябрь  Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс по художественному слову  10-11 Ноябрь  Учителя предметники, школьный  

библиотекарь 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 Апрель  Рук. кружка 

Районный «Кадетский бал» на площади города 10-11 Январь  Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Общегородской «Весенний бал» – отдел культуры 10-11 май Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Спортивные соревнования на первенство района 

– отдел культуры 

10-11 В теч. года Учителя физической культуры 

Встречи с медицинскими работниками – ЦРБ 10-11 апрель Зам. директора, классные руковод. 

Встречи с работниками ГИБДД  10-11 Сентябрь, 

май 

Зам. директора, классные руковод. 

Профилактические беседы с инспектором по 

делам несовершеннолетних – РОВД 

10-11 В теч.года Зам. директора, классные руковод. 

Организация деятельности объединения 

«Школьное лесничество» 

10-11 В теч.года Учителя предметники 

Районный конкурс чтецов 10-11 Март  Учителя предметники, школьный  

библиотекарь 

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Анкетирование учащихся старших классов «Кем 

я хочу стать» 

11 апрель Психолог  

Неделя профориентации: встречи с людьми 

интересных профессий. 

10-11 февраль Зам. дир. по ВР 

Поездки по ВУЗам г.Белгорода с экскурсиями 11 В теч. года Классные руководители 

Трудоустройство учащихся через центр занятости 

населения, ЦМИ 

10-11 Май- 

сентябрь 

Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, 

встречи с преподавателями сузов и вузом 

10-11 В теч. года Зам. дир. по ВР 

Тематическая беседа «Успешность в школе - 

успешность в профессии в будущем 

10-11 октябрь Классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники школы - 

учителя» 

11 февраль Классные руководители 

Конкурсная программа «Фабрика профессий» 10 ноябрь Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Игра-путешествие «От творчества к профессии» 10 ноябрь Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс фоторекламы «Профессия моих 

родителей» 

10 март Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой перспективой» 10 март Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Анкетирование «Проблемы учащихся по 

профессиональному самоопределению» 

10-11 апрель Классные руководители 
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Тематическая беседа «Куда пойти  читься?» 11 май Классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на 

предприятия города 

10-11 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

10-11 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог психолог 

Организация и проведение классных часов по 

профориентационной работе 

10-11 в теч. года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия моей мечты» 10-11 февраль Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

Мероприятие «Формула успеха - профессия по 

призванию» 

10-11 апрель Советник, старшая вожатая, классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение общешкольной акции «Мы против 

коррупции» (9 декабря), к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

10-11 декабрь Зам.дир. по ВР, педагог-организатор, 

кл. рук., родители 

Выборы в президенты РДШ 10-11 Сентябрь  Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Проведение заседаний советов «РДШ» 10-11 В теч. года Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Общешкольная линейка памяти С.Воронкова 10-11 октябрь Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Акция «Ветеран» 10-11 3 четверть Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Акция «Твори добро» 10-11 Январь-Февраль  Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для учащихся в 

школе 

10-11 В теч. года Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Общешкольные линейки 10-11 1 раз в четверть Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Заседания членов РДШ 10-11 В теч. года Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях и 

мероприятиях РДШ 

10-11 В теч. года Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий и КТД 

10-11 В теч. года Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Оказание помощи младшим учащимся в 

организации и проведении мероприятий 

10-11 В теч. года Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Участие в работе Управляющего совета школы 10-11 В теч. года Актив РДШ,  Советник, старшая 

вожатая, классные руководители 

Участие в работе Совета профилактики 10-11 В теч. года Соц, педагог, зам. директора 

Модуль «Волонтѐрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Празднование Дня района 10-11 сентябрь Старшая вожатая, волонтѐры 

Оказание помощи ветеранами труда и войны 10-11 В теч. года Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция милосердия «Помоги ближнему своему» 10-11 Декабрь  Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

10-11 октябрь Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Макулатура» (трудовое направление) 10-11 ноябрь Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Подари игрушку» (трудовое направление) 10-11 январь Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Подари школе книгу» (социальное 

направление) 

10-11 март Старшая вожатая, волонтѐры 

Акция «Открытка ветерану» (творческое 

направление) 

10-11 май Старшая вожатая, волонтѐры 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсии учащихся школы по православным 

местам: Коренная пустынь, Чернянские холки, 

храмы области и района 

10-11 В теч. года Кл. рук, родительские комитеты 



 

94 

 

 

Посещение диорамы «Курская дуга» и мемориала 

«Прохоровское поле»  

10-11 В теч. года Кл.рук, родительские комитеты 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников мемориала «Курская 

дуга» п.Яковлево 

10-11 В теч. года Зам. директора, рук. музея 

Конкурс на лучший электронный  путеводитель 

по музею 

10-11 сентябрь Рук. музея,  учителя истории 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников районного 

краеведческого музея, областного народного 

музеев  

10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение музейных уроков 

Мемориала Курская дуга на базе школы 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры, 

областном Драмтеатре  

10-11 В теч. года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

фотокорреспондента Шумилова   

10-11 январь Классные руководители, родители 

Совместные с родителями туристические походы 

«В поход за здоровьем», «Походы выходного дня» 

10-11 В теч. года Классные руководители, родители 

Общешкольная Зарница 10-11 май Старшая вожатая, волонтѐры , учителя 

физической культуры  

Модуль «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление компьютерной открытки «Мы – 

против сквернословия!» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Создание фильмов о школе, еѐ традициях и т.д. 10-11 В теч.года Старшая вожатая, волонтѐры 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах  газет, листовок 

10-11 В теч.года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным руководителем 

10-11 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Создание презентаций, фильмов, видеороликов о 

классе к различным конкурсам 

10-11 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Изготовление тематических листовок, плакатов, 

рисунков 

10-11 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс школьных краеведческих музеев 10-11 Октябрь  Руководитель музея 

Разработка тематических лекций для учащихся 

школы 

10-11 В теч.года Руководитель музея 

Обновление экспонатов музея 10-11 В теч.года Руководитель музея, актив музея 

Проведение экскурсий по залам школьного музея 

для учащихся школы 

10-11 В теч.года Руководитель музея, актив музея 

Проведение совместных уроков с Мемориалом 

«В честь героев Курской битвы» 

10-11 В теч.года Руководитель музея 

Организация проектно-исследовательской работы 

обучающихся в рамках деятельности школьного 

музея имени фотокорреспондента Шумилова 

10-11 В теч. года Руководители шк. музея 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-дефектологом» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- требованиями Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

- адаптированной основной образовательной  программе 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2) МБОУ СОШ №46. 

1.1.Общая характеристика курса 

Курс является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных 

недостатков развития у школьников, получающих образование в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-4 классов с РАС, испытывающие трудности 

в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учѐтом особых 

образовательных потребностей. 

Цель: коррекция и развитие познавательной деятельности в динамике 

образовательного процесса, продуктивного взаимодействия. 

Задачи программы: 

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов школьников 

Дефектологическое сопровождение направлено на создание благоприятных условий 

для развития у ребѐнка эмоционального и интеллектуального потенциала, для 

формирования продуктивных видов деятельности, коммуникативных навыков в 

различных ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Всѐ 

вышеперечисленное определяет, насколько успешно ребѐнок сможет адаптироваться в 

школе.  

Организованные коррекционные занятия направлены на компенсацию недостатков 

развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, 

активной познавательной деятельности.  

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, 

способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим 

людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим.  

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативно-просветительское и 

профилактическое.  

Диагностическое направление включает:  
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с расстройством 

аутистического спектра при освоении образовательной программы;  

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с расстройством 

аутистического спектра;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с РАС;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ).  

Коррекционно-развивающее направление включает:  

 выбор оптимальных для развития ребенка с расстройством аутистического спектра 

коррекционных программ /методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 формирование навыков получения и использования информации, способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях.  

 

Обучение проходит по традиционным методикам, предназначенным для обучения в 

общеобразовательной школе. Исключением являются следующие моменты:  

 программа обучения аутичных детей растянута во времени, так как требуется больше 

времени и сил для закрепления пройденного материала;  

 программа базируется на принципе перехода «от общего к частному» (т.е. мы учим 

ребенка воспринимать событие, после чего «дробим» его на части, анализируя детали, 

подробности), такой принцип используется в обучении аутичных детей глобальному 

чтению, связной речи, счету;  

 программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия детей с 

педагогом. Предпочтение в коррекционной работе отдается формированию приемов 

умственной деятельности и способов учебной работы учащихся на материале разных 

учебных дисциплин.  

Речь идет о формировании «широких» приемов, которые используются на уроке вне 

зависимости от области знаний и носят межпредметный характер (рассмотрение объекта с 

разных точек зрения, логическая обработка текста, выделение основного смысла 

контекста, сжатый пересказ и др.). Важным результатом занятий является перенос 

формируемых на них умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима 

связь коррекционных программ специалиста с программным учебным материалом.  

Очень важно, чтобы семья ребенка принимала участие в педагогическом процессе.  

Консультативно-просветительская и профилактическая работа включает:  

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных 



психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с расстройством аутистического спектра, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС.  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения данной категории детей;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с расстройством аутистического спектра.  

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями учителя-дефектолога, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме и относятся к внеурочной 

деятельности. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20–30 минут, занятия ведутся индивидуально 

или в мини группах (из 2 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков, пробелов или сходных затруднений в учебной деятельности. 

Дети должны выполнять доступные им по возможностям задания, удерживаться в рамках 

структуры занятия, выполнять основные требования, рекомендации в ходе различных 

моментов занятия. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса - 

Психологические особенности обучающихся с РАС существенно затрудняют 

достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционно-развивающие занятия, 

реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных 

дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Участие ребенка в коррекционно-развивающих занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения.   

У обучающихся с РАС обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты 

развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., которые мешают 

овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся.  

Эффективность коррекционно-развивающих занятий может быть достигнута только 



при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие учителя-дефектолога с учителем, учителем-логопедом, с психологом, 

родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов с РАС очень 

трудно, медленно идет формирование универсальных учебных действий. 

Способы оценки качества усвоения материала в целях прослеживания 

динамики развития: 

 наблюдение в ходе занятий.  

 проверочные задания по итогам каждого раздела изучаемого материала (слуховой 

диктант, тестовые задания, использование ИКТ)  

 диагностические работы: первичная, промежуточная, итоговая. 

Желательны следующие результаты коррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого 

или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический 

план  и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 



 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 все учащиеся должны овладеть базовым уровнем усвоения материала;  

 соответствие уровня психического, умственного, физического развития ребенка 

возрастной норме;  

 повышение учебной мотивации;  

 снижение трудностей психологической адаптации к школе и школьным 

требованиям;  

 организованность поведения ребенка;  

 позитивные тенденции личностного развития.  



Основной показатель качества освоения программы – личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе.  
Содержание коррекционного курса 

Программа коррекционной работы на уровне начального образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие механической зрительной и слуховой памяти.  

 развитие пространственных представлений;  

 тренировка на листе бумаги  и ориентации; 

 развитие временных понятий; 

 развитие и концентрация произвольного внимания и поведения;  

 увеличение объема внимания и кратковременной памяти; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа 

Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков относительно анализа, сравнения, классификации, 

обобщения;  

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 формирование навыков самоконтроля; 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесного, логического и понятийного мышления;  

 развитие абстрактного мышления; 

 установление причинно-следственных отношений;  

 обобщение и нахождение противоположностей ; 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

 развитие речи, владение техникой речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с 

ним дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для построения 

коррекционной программы  

Тематическое планирование коррекционного курса 

№ Разделы 1 1 

дополни 

тельный 

2 3 4 

 Диагностика 6 6 6 6 6 

1 Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

5 5 5 5 5 

2 Формирование интеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных 

10 10 10 10 10 



признаков и закономерностей) 

3 Развитие внимания (устойчивость, 

концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.) 

5 5 5 5 5 

4 Развитие памяти (расширение объема, 

устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой 

памяти) 

10 10 10 10 10 

5 Развитие восприятия 

(пространственного, слухового, 

зрительного), воображения и моторики 

15 15 15 15 15 

6 Развитие речи (чтение, письмо, 

моторная артикуляция) 

15 15 17 17 17 

 Итого 66 66 68 68 68 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое: 

демонстрационный материал по предметам;  

игровые пособия по предметам; 

дидактический раздаточный материал для обеспечения разделов программы; 

 учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений, учебные тетради по предметам;  

детская литература; 

методическое сопровождение к материалу. 

Материально-техническое: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики;  

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 

макет часов со стрелками и т.п.; 

 доска с магнитными держателями;  

 фланелеграф;  

 мультимедиа проектор и экран;  

 переносные носители информации;  

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);  

 значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной 

толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;  

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового 

образа;  

 материал для лепки;  

 защитные клеенки на столы;  

 тетради для записей;  

 индивидуальные полиуретановые коврики.  

 

Методическое и дидактическое обеспечение 

1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии 

представлена программа по активизации познавательной деятельности со 

стимульным материалом и поурочным планированием). 



2. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  С.Г. 

Шевченко. М., 2004.  

3. Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

4. Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

5. Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

М.:Парадигма, 2012. 

6. Программа коррекционной работы для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра: методические материалы для специалистов 

сопровождения учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, тьюторов образовательных организаций / Сост.: Т.Ю. Галочкина, И.О. 

Баранова, Л.И. Грачева, Т.С. Кузьмина [и др.]. – Красноярск, 2016. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с РАС 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС (вариант 8.2).  

Программа отражает содержание интегрированного курса обучения чтению и письму 

школьников с РАС в первом классе с учетом их особых образовательных потребностей. 

Обучение грамоте стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие детей с РАС, 

улучшает коммуникативные навыки и, таким образом, содействует их социализации.  

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными целями 

первого года обучения грамоте в первом классе будут:  

- организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с РАС к 

освоению грамоты,  

- формирование осмысленных навыков чтения и письма, 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной 

деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

- формирование целостного представления о письменной речи: о том, что буквы являются 

частями слов, за которыми стоят определенные значения; из слов состоят фразы, а из фраз – 

тексты, передающие сообщения, выражающие определенные смыслы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В 1 классе предусмотрено обучение грамоте детей с РАС так же, как и обучение грамоте 

школьников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, предполагает овладение 

умениями правильно читать и писать, что требует формирования у детей первоначальных 

представлений о языке, его лексике и грамматике, развития фонематического слуха, отработки 

графических навыков, обогащения словарного запаса и речевых умений. Однако, особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС определяют специфику содержания и общей 

характеристики данного курса. 

При обучении грамоте школьников с РАС требуются специальные методы и формы 

работы, позволяющие добиваться осмысленного усвоения учениками навыков чтения и письма. 

Необходимо учесть свойственную детям с РАС тенденцию к механическому, неосмысленному 

усвоению знаний и навыков, которые, в связи с этим, не переносятся в житейские ситуации, не 

используются ребенком осознанно при дальнейшем обучении. Так, частой проблемой у 

школьников с РАС становится «механическое чтение», когда ребенок бегло читает по слогам, но 

не фиксируется на смысле прочитанного, не может пересказать ни одной фразы. 

Поэтому в характеристике курса «Обучение грамоте» для школьников с РАС необходимо 

подчеркнуть важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного 

отношения к учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает 

специальную логику и последовательность процесса обучения грамоте детей с РАС, и требует 

применения специальных обучающих методов и пособий. 

Со 2 класса обучающиеся с РАС изучают русский язык, при котором необходима максимальная 

индивидуализация учебного процесса, его тесная связь с личным опытом ребенка, с его 

собственной жизнью и жизнью его семьи. Это позволяет не только добиваться осознанного 

усвоения школьником с РАС необходимых учебных навыков, но и прорабатывать на уроках 

важнейшие для развития ребенка личностные смыслы, что закладывает основы его 

социализации. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 



Предмет «Русский язык» включен в предметную область «Филология».  На изучение русского 

языка на уровне НОО  выделяется 845 ч.  

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 1 дополнительный 5 165 33 

2 5 170 34 

3 5 170 34 

4 5 170 34 

Всего:  840  

 

Для реализации программы используется учебники: 
Горецкий В., Кирюшкин В., Виноградская М. Букварь. В 2-ч., 1класс, М.: Просещение 

Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, - М.: 

Просвещение,  

Русский язык. 2 класс в 2 ч.: учебник для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, - М.: 

Просвещение,  

Русский язык. 3 класс в 2 ч.: учебник для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, - М.: 

Просвещение,  

Русский язык. 4 класс в 2 ч.: учебник для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, - М.: 

Просвещение,  

 

 

 

Практическая часть программы 

Русский 

язык 

1-1доп 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные 

работы 

(диктант) 

- - - 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

Объѐм 

диктантов 

слов 

- - - 15-

17 

20

-

25 

25-

30 

30-

35 

35-

40 

40-

45 

45-

50 

50-

55 

55-

60 

60-

65 

65-

70 

70-

75 

75-

80 

Контрольное 

списывание 

- - 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - 

Контрольное 

изложение 

- - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - 

Словарный 

диктант 

   1 

(7-

8с) 

9/ один раз в 

месяц (10-12сл) 

9/ один раз в 

месяц(12-15 сл) 

9/ один раз в 

месяц (20сл) 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Русский язык» направлено на формирование основ 

гражданской идентичности личности, формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых 



образовательных потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений 

обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, 

необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований к готовности 

слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

1-й класс 

Личностные результаты 
Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных 

универсальных учебных действий (УУД): 

положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте,  

интереса к письменной речи,  

положительного и осознанного принятия роли ученика,  

осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в целом, 

осмысленного восприятия собственных вкусов, привычек, желаний, 

эмоционального осмысления событий собственной жизни, 

интереса к языковой и речевой деятельности, 

эмоционального осмысления уклада жизни своей семьи, отношений между близкими людьми, 

развития способности к сочувствию, сопереживанию, проявлению отзывчивости, готовности 

помочь. 

Метапредметные результаты 
Использование метода создания «Личного букваря» в первом классе на уроках обучения 

грамоте позволяет сформировать следующие метапредметные УУД: 

регулятивные 
осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им, 

развитие возможностей организации произвольного внимания, 

развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя,  

развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и речи, 

отработка умения следовать собственному плану,  

возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить коррективы, 

развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу,  

формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС использует в 

различных ситуациях (учебных и житейских).  

познавательные 
осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как части 

текста, 

понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и смыслов,  

строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя, 

выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами,  

с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках, 

составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии, 

анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки), 



подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова обозначающие 

различные категории предметов, явлений природы и др.)  

коммуникативные 
формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания учителя,  

слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом вопроса,  

самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется 

необходимость в объяснении учителя,  

адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества выполненной 

работы, от старания на уроке, а не от хорошего или плохого отношения педагога),  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные результаты 
–– сформированность представлений о значимости языка и письменной речи в жизни людей, 

–– сформированность представлений о языковых единицах и общей структуре письменной речи 

(осознание буквы как части слова, слова – как носителя определенного значения и части фразы, 

фразы – как выражения определенного смысла и части текста), 

–– умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого дополнительного 

класса), овладение навыками языковой и речевой деятельности, 

освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, лексики, грамматики, 

орфографии и пунктуации (в объеме программы первого дополнительного класса),  

–– умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах, соотнося их с 

образцом, 

–– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него в соответствии со смыслом вопроса, 

умение соотносить изображения предметов с обозначающими их словами (в ходе освоения 

глобального чтения), 

–– умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, ориентируясь на 

зрительные опоры (картинки с изображениями людей, животных, предметов), 

умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и прочитывать их по 

слогам,  

–– умение записывать (печатными буквами) слова и фразы, 

отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 

умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной картинке (фотографии) 

или по серии картинок (фотографий), связанных с событиями собственной жизни, 

–– умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки)  прочитать по слогам и 

записать печатными буквами короткий текст на тему, связанную с собственной жизнью или с 

жизнью своей семьи, 

–– соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать заголовок к тексту, 

умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный звук по заданию 

учителя, 

–– знать разницу между гласными и согласными звуками, 

          

1 дополнительный класс  

Личностные результаты 
Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных 

универсальных учебных действий (УУД): 

–– умения использовать речевые компетенции, как инструмент общения с окружающим миром, 

–– интереса к познанию родного (русского) языка, к его устройству,  

–– развития целеустремленности, трудолюбия, 



–– интереса к языку как к средству выражения мыслей, чувств,  

–– развития мотивации к общению, взаимодействию с другими людьми, 

–– развития интереса к речевой деятельности, к письменной речи, 

–– развития способности к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в различных  

––социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов, уважительно относиться к иному 

мнению. 

 

            Метапредметные результаты 
На уроках письма в первом дополнительном классе у школьников с РАС могут быть 

сформированы следующие метапредметные УУД:  

регулятивные 
–– осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им, 

–– освоить умение организации своего рабочего места, 

–– определять цель выполнения заданий на уроке,  

–– составлять план выполнения заданий на уроке (с помощью учителя) и следовать ему, 

–– принимать учебную задачу, поставленную учителем, стараться выполнить ее, 

–– соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,  

–– выполнять задание от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

–– уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих действий, вносить 

коррективы.  

познавательные 
–– осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал,  

–– ориентироваться в прописи (и других учебных материалах): следуя инструкции учителя 

находить в ней нужные задания,  

–– понимать знаки, символы и схемы, которые использует педагог на уроке, в том числе и те, 

что приводятся в прописи; уметь с ними работать, 

уметь находить необходимую информацию в указанных учителем источниках для выполнения 

учебного задания, 

–– уметь самостоятельно применять изученное правило при выполнении сходных по смыслу 

тренировочных заданий, 

–– выделять существенные признаки изучаемых понятий, правил, заданий, 

с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами,  

–– осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их сравнивать, сопоставлять, с 

помощью учителя – классифицировать по заданному признаку. 

коммуникативные 
–– формировать первоначальные навыки сотрудничества с взрослым, выполнять задания 

учителя,  

–– понимать правила работы в микрогруппе, стараться им следовать, 

усвоить устойчивые выражения (в том числе - вежливые слова), которые используются при 

общении, и пользоваться ими во взаимодействии с учителем, одноклассниками, родителями, 

–– участвовать в диалоге на уроке, отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

формировать первоначальные навыки сотрудничества с одноклассниками в ходе выполнения 

общих заданий. 

Предметные результаты 
–– умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью учителя или 

тьютора); 

––знание гигиенических правил письма и умение их выполнять,  

достижение большей мануальной умелости, точности,  

освоение навыков анализа речевых единиц на слух; развитие фонетико-фонематического слуха,  

––умение ориентироваться в прописи, в тетради и на пространстве классной доски, 



освоенность необходимых для письма графических навыков и умений,  

овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, 

освоение написания слогов, слов и предложений, 

––знание правил оформления предложения на письме и умение ими пользоваться: начинать 

фразу с большой буквы, ставить точку в конце предложения,  

––выработка навыка писать с большой буквы имена людей, клички животных, 

––знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, и умение 

пользоваться ими, 

––освоение представление о слоге, как части слова; умение определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги с опорой на количество гласных звуков, 

знание правил переноса слов и умение переносить слова по слогам, 

умение последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с доски, из 

учебника), 

––умение записывать под диктовку слова, предложения, короткие тексты, 

умение писать, используя освоенные правила орфографии и пунктуации, 

умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах и фразах, соотнося 

их с образцом, 

––умение устно формулировать и правильно записывать собственные высказывания, 

умение выполнять простые лексические и грамматические задания, 

совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к общению с другими 

людьми в устной и письменной форме.  

 

2-й класс 
Личностные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по учебному предмету 

«Русский язык» могут проявиться в:  

–– формировании первоначальных представлений об единстве многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формировании интереса к изучению русского (родного) языка; 

––формировании позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

––овладении первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладении обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
––осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

––воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

––работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 



––осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

––пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

––пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

––осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

––составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

––составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

––осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

––ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

––находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

––осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

––обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

––делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

––осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

––устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
––принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в ––

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

––планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

––учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

––выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

––проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

––адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

––выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
–– слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 



––принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

––выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

––задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

––признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

––формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и ––

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

––строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

           Общие предметные результаты освоения программы 
Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

–– воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

––понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

––первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого курса); 

–– начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

–– овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика 

и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса); 

–– применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

–– первоначальные умения проверять написанное; 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

–– формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

 

3 класс 

Личностные результаты:  
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского Общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 
–– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 



поиска средств еѐ осуществления. 

–– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

–– Использование знаково-символических средств представления информации. 

–– Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

–– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

–– Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 

–– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык» 

–– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

–– Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Предметные результаты: 
–– Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

––Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

––Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

––Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

––Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

––Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

––Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

––Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

––Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

4 класс 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать: 



1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления обустройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения в 

младших классах: 

Предметные результаты:  
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, действий 

и признаков предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

деление текста на предложения;  

выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его;  

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 класс 
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. Основные задачи 

добукварного периода: подготовить обучающегося к овладению первоначальными навыками 

чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого 

развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у ребѐнка общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Обучающийся 

учится слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

 Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в 

этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 



Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. Ученик, у которого  обнаруживается грубое 

нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для 

усвоения звуков речи. Обучающийся учится различать звуки окружающей действительности, 

например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Обучающийся 

практически знакомится с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Он учится составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной 

теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Букварный период.  Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее 

формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, 

му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 

стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 

читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

 При обучении письму важно научить ребѐнка  правильному начертанию букв и соединению их 

в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на 

звукобуквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 

слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе  по адаптированной 

общеобразовательной программе VIII вида обязательно предполагает использование таких 

видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере 

их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с 

набором букв и слогов. 

 

1 дополнительный класс 
 Добукварный период.  Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в 

большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению 

неточного восприятия напечатанных или написанных слов. Обучающийся учится различать 

геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических 

фигур, располагать их в определенной последовательности и заданном направлении (слева 

направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по 

памяти, по словесной инструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающегося к обучению письму. 

Ученик приобретает навык пользования карандашом, ручкой, учится рисовать и раскрашивать 

по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащегося к обучению грамоте, 

коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития может оказать 

использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО). 

К концу добукварного периода обучающийся должен уметь делить предложения (из двух-трех 

слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими навыками. В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития 



обучающегося, специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной 

организации коррекционной работы. 

 Букварный период. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого 

прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и 

после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 

читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

При обучении письму важно научить ребѐнка  правильному начертанию букв и соединению их 

в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на 

звукобуквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 

слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе  по адаптированной 

общеобразовательной программе VIII вида обязательно предполагает использование таких 

видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере 

их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с 

набором букв и слогов. 

 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твѐрдый  – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

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

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.   

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных 

собственных и нарицательных. 

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов числам в настоящем и будущем времени.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 



различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

сочетания чк–чн, чт, нч, щни др.;  

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение монологической формой речи.  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, эксперимент, 

работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач (проблем) (совместно с 

учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с другим учеником, не имеющим 

ОВЗ). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  
Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой; 



Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов (с помощью тьютора и/или родителей). 

Вывод и доказательство (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), 

обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка предметных 

и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 3 классе: способность 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщѐнных 

способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, индивидуальная, 

групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной работы на уроке, 

ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

 

3 класс 

Тема 1. Язык и речь (2 часа) 
 Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 

 Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2. Текст, предложение, словосочетание (14часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Для реализации этого содержания обучающиеся должны: 

Знать: 
 типы текстов по цели высказывания и интонации 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 
определять тему и основную мысль текста; 

делить текст на части, соблюдать красную строку; 

устанавливать связь между частями текста; 

устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 



устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и 

по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам; 

Развитие речи. 
устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный 

повествовательный текст из трех частей); 

писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по наблюдениям, по 

ситуации; 

употреблять при записи текста красную строку. 

интонационно правильно произносить предложения. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 
контрольный диктант №1; 

тестирование ким тест №1; 

обучающее изложение; 

словарный диктант- №1. 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос слов 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Для реализации этого содержания обучающиеся должны: 

Контроль: 
проверочная работа; 

контрольный диктант №2; 

обучающее изложение – 2 часа; 

словарный диктант – №2; 

проект «Рассказ о слове» 

Тема №4. Состав слова (16 часов). 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх 



— вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), 

до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере, разделительный Ъ. 

Знать: 
части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

правила проверки корневых орфограмм; 

производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс, 

основу; 

подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, 

непроизносимая согласная; 

писать слова с разделительным Ъ; 

правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 
интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 
проверочная работа – 1 часа; 

контрольный диктант– №3; 

контрольное списывание – 1час; 

словарный диктант -№3; 

изложение – 1час; 

Проект «Семья слов» – 1час.  

Тема №5. Правописание частей слова (29часов). 
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определяя ее решения, 

решать ее в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать учебные 

действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова Старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными согласными в корне. 

Правописание слов в удвоенными согласными. 

Правописание слов с приставками. 

Приставки и предлоги. 

Правописание приставок и предлогов. 

Знать: 
правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 
правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, 

непроизносимая согласная; 

правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 
интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 
проверочная работа – 1 часа; 

контрольный диктант– №4,5; 

контрольное списывание – 1час; 

изложение – 1час; 



словарный диктант. - №4; 

Проект «Проект «Составляем орфографический словарь» 

Тема №6. Части речи (76 часов). 
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие 

и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовер-

шенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 
части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 
распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

изменять имена существительные по числам; 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени по родам. 

Контроль: 
проверочная работа – 3 часа; 

тест – 5 часов; 

контрольный диктант– №6,7,8,9,10; 

изложение – 3 часа; 

сочинение – 1 час; 

словарный диктант -№5,6,7,8,9; 

проект «Тайна имени», «Зимняя страничка». 

Тема №6. Повторение изученного за год – 14 часов. 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол.  

 

4 класс 

Повторение 



Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.  

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре Звуки 

гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, 

я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. Ударение. Постановка 

ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. Согласные 

твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами 

и, е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с 

шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. 

Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения 

формы слова (гриб — грибы).  

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. Закрепление 

знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам 

что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно согласовывать их 

в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и 

определение предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков (качеств) данного 

предмета и определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их 

качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая);согласование слов, 

обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. Предлог. Умение находить 

предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью 

учителя).Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. Предложение Практическое знакомство с 

построением простого предложения. Составление предложений с употреблением винительного 

падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного 

падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), 

творительного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте или составление предложений на 

заданную учителем тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска).Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.  

Связная письменная речь 
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. Последовательное 

расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких случаях — 

самостоятельно). Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. Коллективные ответы на вопросы 

по картинке, по теме, данной учителем.  

Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:1-я группа — и, й, 



ш, п, т, н, г, р, у;2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;4-я группа — с, е, 

ѐ, ч, ъ, я;5-я группа — э, х, ж, к; письмо заглавных букв:1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;2-

я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание 

сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. Списывание слов и 

предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по 

указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

Устная речь 
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану 

(серии картинок). Повторение пройденного за год. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1 класс 

 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Подготовительный этап. 

Практическое ознакомление с 

предложением и словом в предложении. 

Слоги в словах. 

Звуки речи.  

Подготовка к чтению и письму. 

Речевая практика 

56 овладение первоначальными 

навыками чтения и письма 

восприятия и пространственной 

ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к 

осознанию образа буквы, ее 

пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами 

Букварный период. 94 Чтение слоговых структур 

осуществляется постепенно 

Повторение и закрепление пройденного 

материала  

15 чтение по букварю, использованию 

иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого 

Итого 165  

 

1 дополнительный класс 

 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Повторение изученного в 1 классе 40  

Текст, предложение. Диалог. 

Слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки. 

Речевая практика. 

35 чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого 

 

Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Речевая практика. 

50 Составление  слогов и слов поможет 

использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий 

Звуки и буквы. 

Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; 

40 нахождение, характеристика, 

сравнение, классификация таких 



жи, ши, ча, ща, чу, щу.  языковые единицы, как звук, буква, 

слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, 

предложение 

Итого 165  

 

2 класс 

 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Наша речь 5 Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Практическое овладение монологической 

формой речи 

Текст 5 Работа над текстом. Выделение признаков 

текста. Понимание смыслового единства 

предложений в тексте 

Предложение  16 Практическая работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Слова, слова, слова… 21 Работа с книгой, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова 

Звуки и буквы 31 Практическое овладение навыками по 

написанию проверяемых безударных 

гласных в корне слова; выделять парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов);  

непроверяемые буквы-орфограммы гласных 

и согласных звуков в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

 

Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

29 Применение правил правописания и 

пунктуации 

Части речи 47 решение познавательных задач (проблем) 

(совместно с учителем и другими 

обучающимися класса, возможно, в паре с 

другим учеником по определению  частей 

речи  

Повторение 16 Наблюдение, эксперимент, работа с книгой, 

систематизация знаний, решение 

познавательных задач (проблем) (совместно 

с учителем и другими обучающимися 

класса, возможно, в паре с другим учеником, 

не имеющим ОВЗ). 

 



Итого 170   

 

 

 

3 класс 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Язык и речь 2 Виды речи. Речь, еѐ назначение. 

Речь — отражение культуры 

человека. 

Текст. Предложение. Словосочетание 14 Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

и по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные) 

Слово в языке и речи 16 Упражнение в распознавании 

изученных лексических групп 

слов в речи, выборе наиболее 

точного слова для выражения 

мысли. 

Состав слова 17 Выполнение заданий совместно с 

учителем об общих понятиях о 

значимых частях слова корне, 

приставке, суффиксе, окончании. 

Правописание частей слова 29 Постановка перед собой 

орфографическую задачу, 

определяя ее решения, решать ее 

в соответствии с изученным 

правилом 

Повторение 16 Решение познавательных задач 

(проблем) (совместно с учителем 

и другими обучающимися класса, 

возможно, в паре с другим 

учеником 

Имя существительное  31 совместно с учителем и другими 

обучающимися класса, 

возможно, в паре с другим 

учеником) распознавать части 

речи, их грамматические 

признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и 

число имен прилагательных, 

время и число глаголов); 

изменять имена 

существительные по числам; 

склонять в единственном числе 

Имя прилагательное  20 

Местоимение 5 

Глагол 20 



имена существительные с 

ударными окончаниями; 

изменять имя прилагательное по 

родам и числам в соответствии с 

родом и числом 

существительного; 

изменять глагол по временам 

(простые случаи) и в прошедшем 

времени по родам 

Итого 170  

 

4 класс 

 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Повторение 10 Составление предложений по 

вопросу, картинке, на тему из слов, 

данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение 

предложений из речи и текста 

Предложение 8 

Слово в языке и речи 22 Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме 

(столяр, строгать, доска).Умение 

ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, 

и записать ответ 

Имя существительное 45 совместно с учителем и другими 

обучающимися класса, возможно, 

в паре с другим учеником) 

распознавать части речи, их 

грамматические признаки (род, 

число, падеж имен 

существительных, род и число 

имен прилагательных, время и 

число глаголов); 

изменять имена существительные 

по числам; 

склонять в единственном числе 

имена существительные с 

ударными окончаниями; 

изменять имя прилагательное по 

родам и числам в соответствии с 

родом и числом существительного; 

изменять глагол по временам 

(простые случаи) и в прошедшем 

времени по родам 

Имя прилагательное 28 

Личные местоимения 19 

Глагол 30 

Повторение 8 Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением 

изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного 



порядка слов в предложении 

Итого 170  

 
 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

1.Классная доска 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Магнитная азбука 

5. Тематические схемы и таблицы 

6. Проектор 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной образовательной программе НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих для всех детей, 

в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать письменную 

речь является необходимой базой не только для изучения в дальнейшем всех учебных 

дисциплин, но и для успешной социализации личности в современном социуме. Кроме того, 

освоение предмета «Литературное чтение»  стимулирует речевое и эмоциональное развитие 

школьников, что способствует развитию навыков социальной коммуникации у детей с РАС, 

несформированность которых является одной из самых проблемных сторон психического 

развития у данной категории учащихся.  

Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с учетом их особых 

образовательных потребностей  в первом классе: 

освоение навыков осмысленного чтения; 

развитие устной и письменной речи, в том числе как средства коммуникации; 

обогащение  активного и пассивного словарного запаса для  достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов; 

развитие мотивации устного и письменного общения детей с РАС с окружающими людьми; 

формирование коммуникативной компетенции;  

формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков в 

различных жизненных ситуациях. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс «Литературного чтения» для обучающихся по варианту 8.2  начинается после изучения 

интегрированного курса «Обучение грамоте», после чего предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области 

учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке примерной рабочей программы учитывались особые образовательные 

потребности школьников с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному 

воспроизведению отдельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, 

эмоции других людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания 

шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо 

подчеркнуть важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного 

отношения к учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает 

особую логику и последовательность процесса обучения литературному чтению детей с РАС, и 

требует применения специальных обучающих методов и пособий.  

При инклюзивном обучении детей с РАС на уроках литературного чтения  целесообразно 

использовать только специально подобранные материалы для чтения и анализа текстов, 

состоящие из знакомых и понятных ребенку слов и выражений, с четкой структурой и 

заданиями, представляющими собой четкий алгоритм действий учащегося с РАС. Для изучения 

новых слов и выражений необходима предварительная работа, направленная на постепенное 

введение этих понятий в пассивный, а затем – в активный словарь ребенка 

При изучении учащимся с РАС предмета «Литературное чтение» требуется отдельная работа по 

развитию понимания фразеологических выражений, иносказаний, метафор, подтекста. 

Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки должны прорабатываться дополнительно, 

долгое время понимание учащимся с РАС этого вида литературы не должно оцениваться. При 

оценивании учебной деятельности необходимо учитывать особенности формирования речи у 

ребенка с РАС и предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню развития: 



ответы на вопросы и позиция ребенка могут быть изложены кратко, требования к объему не 

должны предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание формированию представлений 

о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов поступков 

литературных персонажей. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение» включен в предметную область «Филология».  На изучение 

данного учебного предмета на уровне НОО  выделяется 638 ч.  

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 4 132 33 

1 дополнительный 4 132 33 

2 4 136 34 

3 4 136 34 

4 3 102 34 

Всего:  638  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

(УМК «Школа России») 

1 класс, 1 доп. класс 
Азбука. 1 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений: в 2 ч./В.Г. Горецкий и др. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Литературное чтение. 1 класс: - учебник для общеобразовательных учреждений: в двух частях 

/Л.Ф. Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. . – М.: Просвещение, 2011 

2 класс 
Литературное чтение. 2 класс: - учебник для общеобразовательных учреждений: в двух частях 

/Л.Ф. Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. . – М.: Просвещение, 2011 

3 класс 
Литературное чтение. 3 класс: - учебник для общеобразовательных учреждений: в двух частях 

/Л.Ф. Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. . – М.: Просвещение, 2011 

4 класс 
Литературное чтение. 2 класс: - учебник для общеобразовательных учреждений: в двух частях 

/Л.Ф. Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. . – М.: Просвещение, 2011 

 

Практическая часть программы 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» направлено на формирование основ 

гражданской идентичности личности, формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений 

обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, 

необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований к готовности 

слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные результаты 
Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных 

универсальных учебных действий (УУД): 

положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте,  

интереса к письменной речи,  

положительного и осознанного принятия роли ученика,  

Метапредметные результаты 
Использование метода создания «Личного букваря» в первом классе на уроках обучения 

грамоте позволяет сформировать следующие метапредметные УУД: 

регулятивные 
осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им, 

развитие возможностей организации произвольного внимания, 

развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя,  

развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и речи, 

познавательные 
осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как части 

текста, 

понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и смыслов,  

строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя, 

выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами,  

с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках, 

составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии, 

анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки), 

подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова обозначающие 

различные категории предметов, явлений природы и др.)  

коммуникативные 
формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания учителя,  

слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом вопроса,  

самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется  



Предметные результаты 
сформированность представлений о значимости языка и письменной речи в жизни людей, 

сформированность представлений о языковых единицах и общей структуре письменной речи 

(осознание буквы как части слова, слова – как носителя определенного значения и части фразы, 

фразы – как выражения определенного смысла и части текста), 

умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого дополнительного 

класса), овладение навыками языковой и речевой деятельности, 

умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, ориентируясь на зрительные 

опоры (картинки с изображениями людей, животных, предметов), 

умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и прочитывать их по 

слогам,  

умение записывать (печатными буквами) слова и фразы, 

отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 

умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной картинке (фотографии) 

или по серии картинок (фотографий), связанных с событиями собственной жизни, 

умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки)  прочитать по слогам и записать 

печатными буквами короткий текст на тему, связанную с собственной жизнью или с жизнью 

своей семьи, 

соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать заголовок к тексту, 

умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный звук по заданию 

учителя, 

знать разницу между гласными и согласными звуками, 

умение правильно ставить ударение в словах, 

знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего согласного звука, 

1 дополнительный класс 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
принятие социальной роли учащегося школы 

формирование и развитие навыков социальной коммуникации 

формирование социально приемлемого поведения 

формирование мотивов учебной деятельности 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и детьми в различных учебных и вне 

учебных ситуациях 

формирование способности к осмыслению социального окружения, своему месту в нем 

формирование умения использования устной (альтернативной) речи, как средства 

коммуникации 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
формирование учебного поведения 

формирование готовности слушать учителя 

формирование готовности действовать по заданному алгоритму 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
формирование понимания, что русский язык – средство общения для граждан Российской 

Федерации 

овладение техникой чтения (вслух и/ или про себя) 

формирование понимания роли знаков препинания в тексте 

формирование интереса к чтению доступных для понимания текстов 

формирование умения находить в тексте необходимую (заданную) информацию 

2 класс 



В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 
осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  
накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 
формирование умения воспринимать и оценивать с помощью взрослого содержание текстов; 

 участие в обсуждении прочитанных произведений; 

 умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

осознание значимости чтения для личного развития. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых 

умений: 
осознание цели речевого высказывания; 

планирование самостоятельного высказывания; 

грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  
умение полноценно  воспринимать художественное произведение; 

умению работать с различными видами текстов; 

овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об окружающем мире и 

природе; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

Освоение курса «Литературное чтение» во 2 классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

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

российский народ и историю России; 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения курса «Литературное чтение» во 2 классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 



Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение». 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

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

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного 

и выражать ее своими словами; 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста (возможно с опорой на карточки или помощь 

педагога и тьютора); 

составлять план к прочитанному (краткий, картинный); 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор) (с помощь. педагога или тьютора); 

уметь слушать, воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища; 

осуществлять поиск необходимой информации в художественных, научно-познавательных и 

учебных произведениях, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

проводить хотя бы элементарную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания; 

формировать потребность в самостоятельном чтении художественных произведений, 

«читательскую самостоятельность». 



 

3 класс 
У обучающихся с РАС в 3 классе продолжится формирование личностных результатов 

обучения: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому  

метапредметных результатов обучения: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

предметных результатов обучения: 

овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, участвовать в обсуждении поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 



умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

1 класс 

Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. 
При освоении слогового чтения внимание ученика с РАС преимущественно фиксируется на 

соединении слогов, на правильном произнесении их последовательности, а не на смысле 

прочитанного, поэтому результатом обучения часто становится неосмысленное механическое 

чтение. Для предотвращения данной проблемы параллельно с занятиями по освоению букв идут 

уроки глобального чтения, цель которых – создать у ученика с РАС осмысленное представление 

о слове, о предложении, связать освоение чтения с важными для ребенка личностными 

смыслами. 

При глобальном чтении слова соотносятся с изображениями предметов, которые они 

обозначают, что исключает возможность формального восприятия слов и букв как абстрактных 

знаков. Методика ориентирована на хорошую зрительную память детей с РАС, исходно 

запоминающих слово, как целостное изображение. 

Освоение навыка глобального чтения происходит в процессе изучения двух тематических 

разделов: «Моя семья», «Домашние и дикие животные». Внутри тематического раздела сначала 

обсуждается  содержание сюжетной картины, а затем, с помощью специальных дидактических 

материалов, соответствующих теме (фотографии, картинки, таблички со словами), осваивается 

навык глобального чтения. Последовательно осваивается глобальное чтение слов, и далее – 

осмысленное прочитывание и самостоятельное построение коротких фраз из небольшого 

набора знакомых слов. 

Таким образом, глобальное чтение используется при обучении школьников с РАС частично (в 

существенно меньшем объеме, чем, например, при обучении детей с нарушенным слухом) и в 

собственной логике: 

для формирования осмысленного отношения к слову, фразе, тексту, исключения возможности 

механического чтения; 

для формирования представлений о языковых единицах и их функциях: представления о слове 

как о части предложения, понимания, что слова и предложения являются носителями 

определенных смыслов, 

для создания мотивации к чтению. 

Далее происходит переход от глобального к слоговому чтению. Поскольку у школьника с РАС, 

благодаря глобальному чтению, сформировано осмысленное отношение к письменной речи, 

проблема механического чтения по слогам не возникает.  

На данной стадии работы в занятия включаются фрагменты рисования, штриховки, лепки для 

развития графомоторных навыков и подготовки руки к письму. 

Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. 

При переходе к слоговому чтению используется уже знакомый ученику дидактический материал 

и разрезная азбука. Слова, освоенные глобальным способом, побуквенно выкладываются из 

разрезной азбуки и прочитываются по слогам. На данном этапе школьник с РАС осваивает 

слоговое чтение по подражанию учителю (знания о том, как формируются слоги, усваиваются 

школьником с РАС в первом дополнительном классе). В качестве зрительной опоры 

используются картинки и фотографии, но не таблички со словами, для того, чтобы ученик 

собирал слово на слух. При этом, по мере необходимости осваиваются некоторые 

орфографические правила. 

Работа по звуко-буквенному анализу на данном этапе обучения включается в занятия в 

минимальном объеме, чтобы не спровоцировать ученика с РАС на стереотипную механическую 



игру с сенсорными ощущениями, сопровождающими отработку навыков дифференциации 

гласных и согласных звуков, глухих и звонких согласных и т.п. Целесообразно лишь 

однократное объяснение отличия гласных и согласных, с демонстрацией разрезной азбуки, где 

буквы, соответствующие гласным звукам – красного цвета, а согласным – синего. Далее, 

работая с разрезной азбукой, школьник c РАС непроизвольно запоминает  гласные и согласные 

буквы, ориентируясь на их цвет. Следует подчеркнуть, что необходимый объем знаний по 

фонетико-фонематическому анализу школьник с РАС осваивает в первом дополнительном 

классе; в первом классе наиболее важной задачей, как указывалось выше, является 

формирование осмысленного отношения к слову, фразе, тексту.  

Освоение слогового чтения сопровождается работой по развитию навыка письма. На уроках по 

изучению букв ученик тренируется в их написании, а на уроках, посвященных слоговому 

чтению, слова, прочитанные по слогам, записываются в тетрадь печатными буквами. 

Далее ученик тренируется в послоговом чтении и написании фраз, которые ранее, осваивая 

глобальное чтение, он выкладывал из картинок, а затем - из табличек со словами. При обучении 

письму так же, как и при обучении чтению, важно, чтобы слово наглядно сочеталось с 

предметами или их изображениями. Это позволяет концентрировать внимание школьника с РАС 

на задании и обеспечивает осмысленность его выполнения.  

При обучении написанию фраз осваиваются некоторые правила правописания и 

соответствующие им умения: раздельно писать слова в предложении, начинать фразу с большой 

буквы, ставить точку в конце предложения, писать имена собственные с большой буквы. 

Затем школьник с РАС обучается составлять, прочитывать и записывать глагольные 

предложения, описывающие его собственные занятия. Дидактическим материалом служит 

набор фотографий, отражающих последовательность простых действий ученика в течение дня. 

Глядя на фотографию ученик устно составляет фразу, выкладывает ее из букв разрезной азбуки, 

прочитывает по слогам и записывает в тетрадь. 

Заключительным этапом работы является придумывание и записывание коротких текстов из 3-4 

предложений – историй о самом ученике и о членах его семьи. При этом формируется 

осмысленное отношение ученика с РАС к письменному тексту, развивается его способность к 

пересказу, к планированию собственных действий и речи и возможности следовать 

намеченному плану.  

 

1 дополнительный класс 
Данный курс является продолжением курса «Обучение грамоте», и преподается учащимся 1 

дополнительного класса по окончании букварного периода. Программа курса нацелена на 

овладение учащимися устойчивыми навыками чтения, слушания и пересказа текста. Важной 

особенностью данного курса является направленность на удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребенка с РАС, а именно потребностей, связанных с введением 

учащегося с РАС в ситуацию обучения в школе, и потребностей, удовлетворение которых 

необходимо для коррекции и развития его эмоционально-волевой и познавательной сфер.  

Структура курса, подбор и последовательность предлагаемых тем для изучения и заданий, 

учитывают особенности взаимодействия ребенка с РАС с окружающим его миром и людьми. 

Узость представлений об окружающем мире, неумение понимать причинно-следственные связи, 

непонимание переносного смысла делает необходимым тщательный отбор текстов, 

используемых в курсе «Литературное чтение». Несмотря на то, что в рамках курса учащиеся 

знакомятся со всеми видами литературных текстов, большую часть произведений, 

предлагаемых для изучения составляют детские рассказы, стихи, отрывки из литературных 

произведений, имеющих простой смысл и рифму и апеллирующих к опыту учащихся. 

Читательские умения, сформированные в курсе литературного чтения, являются базовыми 

умениями, необходимыми для освоения практически всех школьных предметов, поэтому особое 

внимание уделяется анализу текста, умению пересказывать текст, умению обобщать и выделять 



основное содержание текста, умению деления текста на части, составление плана и 

озаглавливание текста. Параллельно с обучением чтению проводится работа по 

совершенствованию устной речи детей с РАС, в том числе навыкам монологической речи и 

умению вести диалог. Для развития устной речи на уроке предусмотрены такие формы работы 

как рассказ на заданную тему или  обсуждение темы с опорой на авторский текст. 

Все виды работ на уроке (аудирование, чтение, пересказ текста и т.д.) направлены прежде всего 

на развитие устной и письменной коммуникации учащихся с РАС, освоение ими социально 

приемлемых речевых форм и правил их применения в различных ситуациях. 

Данный курс предусматривает использование всех видов читательской и речевой деятельности: 

умения слушать, говорить, читать и писать. Для развития навыков чтения необходимо 

формировать и развивать чтение вслух и чтение про себя. При этом важно учитывать, что 

зачастую у учащихся с РАС возникают значительные сложности при освоении выразительного 

чтения вслух. Для преодоления этих трудностей в программу курса включены упражнения на 

умение модулирования тембра голоса, изменения темпа и громкости чтения.  

На протяжении всего курса предполагается постепенное увеличение объема и сложности 

текстов для чтения. Последовательность вопросов для ответа после анализируемого текста 

также должна быть построена по принципу «от простого к сложному» с учетом особенностей 

детей с РАС. Сначала ребенок учится отвечать на вопросы «кто, что», «что сделал», затем на 

уточняющие вопросы «какой», «где», «откуда» и только потом учится вычленять в тексте 

причинно-следственные связи и логику социальных поступков героев. 

Для обогащения и развития активного и пассивного словаря, на уроке учитель обязательно 

предлагает учащимся задания на анализ незнакомых слов текста и уточнение значения 

знакомых слов. Для решения этой задачи, а также для повышения учебной мотивации в рамках 

курса предполагается ведение каждым учащимся личного словаря и дневника прочитанных 

произведений. 

Для того, чтобы уточнить понимание прочитанных на уроке текстов, в конце каждого урока 

учащимся предлагается выполнить собственный рисунок по прочитанному произведению. 

Для предотвращения формального и механистического усвоения навыков чтения используются 

эмоционально значимые для учащегося с РАС темы занятий. Среди них темы, отражающие 

природные изменения в годовом цикле («Зима», «Здравствуй, лето»); темы, помогающие 

осмыслить ребенку его социальный опыт («Кто работает в школе?», «Что я люблю делать?» и 

др. Важными для введения ребенка с РАС в ситуацию обучения в школе являются темы, 

направленные на осмысление опыта, полученного детьми с РАС в школе («Что такое 

расписание?», «Школьные правила»).  

В рамках курса учащиеся с РАС получают первоначальные представления о гражданственности 

(«Моя страна – Россия», «Город, в котором я живу», «День Победы»). 

Адаптированный курс «Литературное чтение» предусматривает использование проектной 

деятельности, связанной с темами внеучебной деятельности («Как я провел зимние каникулы»). 

2 класс 
Аудирование(слушание) - адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами  вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя, осмысление цели 



чтения. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения, 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – 

и их сравнение. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев (с помощью взрослого). 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная: элементы книги, виды информации, типы книг. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 
При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, 

поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель 

текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог 

(с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать 

свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 

мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героя), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 



Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Определение темы и главной мысли произведения по вопросам и деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание (в некоторых случаях, с помощью взрослого). Умение работать с 

разными видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст (в некоторых 

случаях, с помощью взрослого). Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение составить аннотацию, используя опорные слова и фразы. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали (с помощью 

взрослого). Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов (по вопросам учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с 



использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов – 

подготовленных учителем и оформленных в виде карточек), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя, карточкам), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

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

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 



Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

4.класс 
 Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

        Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе - час", 

"О братьях наших меньших", "Поѐт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые дела", "В мире 

волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", "Родная земля", "Лето 

пришло". 

 Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения.  

 Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых слов со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался.  

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.). Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов.  

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и 

поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели 

под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и 

персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведѐт; поступай с другими так, как 

хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чѐм может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. Привлечение 

одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на 



наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к 

ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приѐмом, 

приѐмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, 

на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный 

пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное 

рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и 

автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчѐт о 

прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
. 

 

1 класс 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Моя семья  66 придумывание и записывание 

коротких текстов из 3-4 

предложений – историй о самом 

ученике и о членах его семьи 

Домашние и дикие животные 66 устное составление фраз, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки, прочитывает по 

слогам и записывает в тетрадь 

1 дополнительный класс 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Моя школа 9 рассказ на заданную тему или  

обсуждение темы с опорой на 

авторский текст 

аудирование, чтение, пересказ текста 

умения слушать, говорить, читать и 

писать 

развивать чтение вслух и чтение про 

себя 

выполнить собственный рисунок по 

прочитанному произведению 

Зима 14 

Что я люблю 10 

Дружба 9 

Я и моя семья 11 

Жизнь зверей  19 

Весна 19 

Мой город, моя страна 19 

Здравствуй, лето! 16 

Закрепление пройденного материала 6 умение модулирования тембра голоса, 

изменения темпа и громкости чтения 

Итого 132  

2класс 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 



введение 9  

Устное народное творчество 4 Аудирование  

Чтение вслух.  

Чтение про себя  

Работа с разными видами текста  

Работа с текстом художественного 

произведения  

Работа с учебными и научно-

популярными текстами 

Говорение (культура речевого общения) 

Сказки 11 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 9 

И в шутку и всерьѐз 14 

Литература зарубежных стран 10 

Итого 136  

3 класс 

Наименование раздела Количест

во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Введение 9  

Устное народное творчество 4 Аудирование  

Чтение вслух.  

Чтение про себя  

Работа с разными видами текста  

Работа с текстом художественного 

произведения  

Работа с учебными и научно-

популярными текстами 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Сказки 11 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 9 

И в шутку и всерьѐз 14 

Литература зарубежных стран 10 

Итого 136  

4 класс 

 

 

Наименование раздела Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности  

Школьная жизнь. 11 Выразительное чтение с соблюдением пауз 

на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и 

вопросительной интонации, интонации 

перечисления 

Сознательное чтение. Прослушивание 

произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое 

Время листьям опадать. 16 

Делу – время, потехе – час. 4 

В мире животных. 8 

Жизнь дана на добрые дела. 7 

Зима наступила. 8 

Веселые истории. 6 

Полюбуйся, весна наступает. 9 



В мире волшебной сказки. 7 впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и 

поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, 

выделяя для этой цели под руководством 

учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом) 

Составление собственного рассказа по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с 

использованием приѐмом, приѐмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным 

Родная земля. 9 

Лето пришло. 10 

Внеклассное чтение 7 

итого 102  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления картинок и таблиц 

Компьютер, экран, мультимедиа система. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

Словари по русскому языку. 
Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.2), с учетом  программы «Родной язык (русский)»: 1-4 классы/ 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И Казакова., М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова - Издательство «Учебная литература».  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Филология». Его 

освоение представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития обучающихся.  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» сохраняет основное 

содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся  РАС и 

предусматривает коррекционную направленность обучения.   

Учебный предмет «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно - нравственном развитии и воспитании младших школьников.   

Цель изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» является:    

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и  

культурной ценности народа;  

осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения;  

формирование первоначальных представлений о национальной специфике  

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 4 единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете;  

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать их с точки зрения  

особенностей картины мира, отраженной в языке;   

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,  

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»:   

овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;  

развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;  

овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;  

развитие способности к словесному самовыражению на уровне,  

соответствующем возрасту и развитию ребѐнка;  



формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)»  направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Рабочая программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 



Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Предмет «Родной язык (русский)» включен в предметную область «Филология».  На изучение 

данного учебного предмета  на уровне НОО  выделяется 84 часа 

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 0,5 16,5 33 

1 дополнительный 0,5 16,5 33 

2 0,5 17 34 

3 0,5 17 34 

4 0,5 17 34 

Всего:  84  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 
Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., 1 класс, м.: Просвещение 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., 2 класс, м.: Просвещение 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., 3 класс, м.: Просвещение 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., 4 класс, м.: Просвещение 

 

Практическая часть программы 
 

Вид работы 
Количество   работ  за    учебный год 

2 класс 3 класс 4 класс 

Входные контрольные работы    

Итоговые контрольные работы 1 1 1 

Итого 1 1 1 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование основ 

гражданской идентичности личности, формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений 



обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, 

необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований к готовности 

слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты  
формирование основ российской гражданской идентичности  

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

Метапредметные результаты отражают: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Предметные результаты отражают: воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

                Личностные результаты 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

Метапредметные результаты отражают:  
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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



, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета 

Предметные результаты отражают: обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

Метапредметные результаты отражают: 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

Предметные результаты отражают: формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Метапредметные результаты отражают: 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Предметные результаты отражают: овладение первоначальными умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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



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

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

ценностям.  

Метапредметные результаты отражают: 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий  

Предметные результаты отражают: овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1 класс 
Родной язык (русский): прошлое и настоящее. Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».    

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:   

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Язык в действии. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с  

другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание).   

1 дополнительный класс 
 Родной язык (русский): прошлое и настоящее. Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».    

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:   

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  



Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Язык в действии. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с  

другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание).   

 

2 класс 
Родной язык (русский): прошлое и настоящее. Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:   

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват,  

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);   

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;   

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).    

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Язык в действии. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).   

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.    

Секреты речи и текста. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).   

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.   

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.   



  

3 класс 
Родной язык (русский): прошлое и настоящее. Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).   

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).   

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.    

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих  

названий.   

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Язык в действии. Как правильно произносить слова (пропедевтическая  

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).   

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имѐн 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных.  

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных (например, 

родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне).  

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.   

Секреты речи и текста. Особенности устного выступления.   

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.   

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

  

4 класс 
Родной язык (русский): прошлое и настоящее. Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).   



Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями  (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.).  

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.    

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

Русские слова в языках других народов.   

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 

и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».   

Язык в действии. Как правильно произносить слова (пропедевтическая  

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.    

Секреты речи и текста. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.    

Составление плана текста, не разделенного на абзацы.  

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской  

деятельности.    

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.    

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

№п/п Наименование тем Класс, количество часов Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

1 1доп. 2 3 4 Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в сочетаемости 

слов).  

 

1 Русский язык: 4 4 4 4 4 Составление 



прошлое и настоящее 

 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме (столяр, 

строгать, 

доска).Умение ответить 

на заданный вопрос, 

пользуясь словами 

этого вопроса, и 

записать ответ 

2 Язык в действии 6 6 6 6 6 Составление 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме (столяр, 

строгать, 

доска).Умение ответить 

на заданный вопрос, 

пользуясь словами 

этого вопроса, и 

записать ответ 

3 Секреты речи и 

текста 

6 6 7 7 7 Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. 

Практическое 

овладение 

монологической 

формой речи 

4 итого 16,5 16,5 17 17 17  

 

Материально-техническое обеспечение 
 

1.Классная доска 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Тематические схемы и таблицы 

5. Проектор 
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Приложение к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования  

обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.2) 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

для 1-4 классов разработана на основе требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ , АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2), с учетом программы О.М. Александровой, Л.А. 

Вербицкой. Литературное чтение на родном языке (русском). 

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»: 

формировать понимание места и роли родной (русской) литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения и 

передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»: 

— освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном (русском) языке; 

— формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника с ЗПР; 

понимание духовной сущности произведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение на родном языке (русском) – осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений.  
На уровне начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; эстетических ценностей и выработке на их основе 

эстетических критериев; нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; эмоционально личностной 

децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе  

используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать логическую 

причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; умения 

строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

 



Место учебного предмета  в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» включен в предметную область 

«Филология».  На изучение данного учебного предмета  на уровне НОО  выделяется 84 часа 

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 0,5 16,5 33 

1 дополнительный 0,5 16,5 33 

2 0,5 17 34 

3 0,5 17 34 

4 0,5 17 34 

Всего:  84  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая. Литературное чтение на родном языке (русском). Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений, 1-4 класс.,– М. :Просвещение, 2020. 

 

Практическая часть программы 
 

Вид работы 

Количество   работ  за    учебный год 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Итоговая контрольная работа 

 

1 1 1 

Входная контрольная работа 1 1 1 

Итого 2 2 2 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено 

на формирование основ гражданской идентичности личности, формирование психологических 

условий развития общения, сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться 

как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений 

обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального 

взаимодействия, необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований 

к готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее 

достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс 
Личностные результаты : 

развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

кодировать и перекодировать информацию; 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания) 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

слушать собеседника и вести диалог; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Предметные результаты: 
воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащегося; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

различать рассказ и стихотворение. 

 

1 дополнительный класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение на родном 

языке ( русском)» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 
овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  
накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 



В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 
развитие  умения сопереживать героям; 

выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых 

умений: 
осознание цели речевого высказывания; 

планирование самостоятельного высказывания; 

      грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

Личностные результаты:  

развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты: включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
кодировать и перекодировать информацию; 

осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

слушать собеседника и вести диалог; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным 

ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  



обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 
умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника;  

умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  
в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 
в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 

в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя) 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

формирование потребности в систематическом чтении;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

2 класс 

Личностные результаты: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям 

других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 



уважительном отношении к чужому мнению; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

угадывании героя по его описанию; 

установлении причинно-следственных связей; 

овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, 

олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты.  
делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 



3 класс 
Личностные результаты: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям 

других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

уважительном отношении к чужому мнению; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

осмысленном чтении текстов учебника; 

умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 

умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты. воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 



самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

делить текст на части, составлять простой план; 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять рассказ-характеристику героя; 

составлять устные и письменные описания; 

по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что представили; 

высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир единства и 

разнообразия природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художеств ной 

литературы; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 
1.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

2.Составлять сложный план текста. 

3.Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 
Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 



Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

Предметные результаты 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

формулировать основную мысль текста; 

составлять простой и сложный план текста; 

писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); 

соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1, 1 дополнительный  классы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научнопознавательному и художественному произведению. 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

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

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

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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

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

выборочное 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

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

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам).  

Говорение (культура речевого общения) 



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) ив рассказе(описание, рассуждение, 

повествование).  

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

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

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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



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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России (русские народные песни, 

русские народные сказки, пословица, поговорка). 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.К. Толстого, А. Кольцова, С. 

Есениа, А. Майкова). 

Произведения классиков детской литературы (Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, К. Д. Ушинского). 

Произведения современной отечественной литературы (Л. Трутнева, Е Чарушина, В. Берестова, 

И. Токмаковой, Д. Кедрина, Д.Н.Мамина – Сибиряка, В. Катаева, А. И. Куприна, С. Маршака, С. 

Михалкова, К. Г. Паустовского,  М. Пришвина, Г. Скребицкого, Ю. Сотник, В. Сутеева). 

Произведения зарубежной литературы ( Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро» 

Кот в сапогах») доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: 

детские периодические издания (по выбору) («Мурзилка», «Тошка», «Радуга»). 

Основные темы детского чтения: 
устное народное творчество: русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки; 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Дочь – семилетка», «Правда и Кривда», 

«Три калача и одна баранка», «Фома и Ерѐма»); 

произведения о Родине, о природе: ( И. Токмакова «Деревья», «Разговоры», Д. Кедрин 

«Родина», В. Д. Берестов «Зимние звѐзды»); 

произведения о детях: (В. Катаев «Цветик – семицветик», Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Алѐнушкины сказки», Е. Пермяк «Пичугин мост». произведения о животных (о братьях наших 

меньших): Е. Чарушин «Про Томку», Л. Трутнев «Первая рыбалка», А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька», К.Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Кот — ворюга», М.М. Пришвин «Ребята и утята», 

«Лесной доктор», К. Г. Скребицкий. Рассказы; 

юмористические произведения: (Сотник Ю. «Весѐлые рассказы», В. Ю. Драгунский 

«Денискины рассказы» Н. Носов «Что любит Мишка?», «Карасик»). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые  фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

2 класс 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научнопознавательному и художественному произведению. 

Обучение грамоте 

Фонетика. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 



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

ударения. 

Графика. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

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

порядка. 

Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 
Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

Чтение про себя. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

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

Работа с разными видами текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая 

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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



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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) ив рассказе(описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

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

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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



различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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

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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос  по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

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

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта,  описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными 

видами текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

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

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

  Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

  Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств 

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

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. 

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

речь. 



     Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или  

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

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

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

описание на основе текста). 

  Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Доказательство  собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

  Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России (русские народные сказки, 

загадки, пословицы, поговорки, скороговорки). 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (Л. Н. Толстой 

«Царские братья», «Волк и мужик», И. А. Крылов Волк и ягнѐнок», «Мартышка и очки», 

«Музыканты», «Кот и Повар», «Волк на псарне», Л. Н. Толстой басня «Тетерев и лисица», «Два 

товарища». «Ворон и Лисица», «Мышь, петух и заяц»,А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 

его Балде»). 

Произведения классиков детской литературы (Е.Шварц «Сказка о потерянном  времени», 

Н.Носов «Фантазеры», И.Токмакова «Сказочка о счастье», А.Гайдар «Чук и Гек», М.Зощенко 

«Не надо врать», А. Алексин «Самый счастливый день», А. Куприн«Сапсан», Л.Соболев 

«Рассказы о войне», О.Тихомиров «На страже Руси», Т.Крюков«Человек Нового типа», 

С.Чѐрный «Дневник Фокса Микки», И.Уткин «Затишье»,«Пейзаж», «Сестра», «Ты пишешь мне 

письмо»). 

Произведения зарубежной литературы (Г. Х. Андерсен «Снежная королева», Братья Гримм 

«Храбрый портняжка») доступные для восприятия младших школьников. 

 



4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 
 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос  по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего  темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений  с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

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

жанру произведений). Определение вида чтения изучающее,ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

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

Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно- популярных – 

и их сравнение. Определение целей  создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

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

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

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,  титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

  Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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



Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств 

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

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

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

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или  

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

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание  отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими  приѐмами 

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

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

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной  точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях вне учебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, 

прочтения художественного произведения, работы с произведениями изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
 Произведения устного народного творчества разных народов России (русские народные сказки, 

загадки, пословицы, поговорки, скороговорки). 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ  вв. (А.Пушкин «Деревня», С. 

Есенин «Гой, ты, Русь моя родная…»,  А.Пушкин «Царское село», И.Бунин «Родина», Н.Рубцов 

«Привет, Россия», И. А. Крылов «Волк и ягнѐнок», «Лжец», «Лев и Комар», «Обезьяны», 

«Осѐл», А. С. Пушкин «Сказка  о мертвой царевне и о семи богатырях»). 

Произведения классиков детской литературы  (П.Бажов «Уральские сказы», А.Ишимова 

«История России в рассказах для детей», Е.Велтистов «Приключение Электроника», К.Булычев 

«Приключение Алисы», М.Матусовский, К.Ибряев «С чего начинается Родина?», А.Сурков  

«Человек склонился над водой…», «Бьѐтся в тесной печурке огонь…», «Видно, выписал мне 

писарь дальний билет…», К. Паустовский «Мой дом», К. Паустовский «Прощание с летом», 

С.Баруздин «Я люблю нашу улицу…», «Страшный клад», М.Пришвин«Остров спасения», В. 

Губарев «Королевство кривых зеркал», А. Волков «Волшебник Изумрудного города», С. Я. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (сказка – пьеса), Е. Шварц«Снежная королева»). 

 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

 

1 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 
«Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» Вводные уроки. 
3 

Аудирование  

Чтение вслух.  

Чтение про себя  

Работа с разными видами текста  

Работа с текстом 

художественного произведения  

Работа с учебными и научно-

популярными текстами 

Говорение (культура речевого 

общения) 

2 Жили-были буквы 5 

3 Сказки, загадки, небылицы 2 

4 Апрель, апрель! Звенит капель! 1 

5 И в шутку и всерьез 2 

6 Я и мои друзья 2 

7 О братьях наших меньших 3 

 Итого: 16  

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 
«Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» Вводные уроки. 
3 

Аудирование  

Чтение вслух.  

Чтение про себя  

Работа с разными видами текста  

Работа с текстом 

художественного произведения  

2 Жили-были буквы 5 

3 Сказки, загадки, небылицы 2 

4 Апрель, апрель! Звенит капель! 1 

5 И в шутку и всерьез 2 



6 Я и мои друзья 2 Работа с учебными и научно-

популярными текстами 

Говорение (культура речевого 

общения) 

7 О братьях наших меньших 3 

 Итого: 16 

2 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

2 Люблю природу русскую. Осень 2 Аудирование  

Чтение вслух.  

Чтение про себя  

Работа с разными видами текста  

Работа с текстом 

художественного произведения  

Работа с учебными и научно-

популярными текстами 

Говорение (культура речевого 

общения) 

3 Русские писатели 2 

4 О братьях наших меньших 2 

5 Из детских журналов. Зима 2 

6 Люблю природу русскую. Зима 3 

7 Писатели детям 2 

8 Я и мои друзья 2 

9 Люблю природу русскую. Весна 2 

 Итого: 17  

3класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 
Устное народное творчество 

 
5 

Выразительное чтение с 

соблюдением пауз на знаках 

препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и 

вопросительной интонации, 

интонации перечисления 

Сознательное чтение. 

Прослушивание произведения с 

установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). 

Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное 

состояние персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством 

учителя авторские слова, 

характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения 

автора к своим героям (как можно 

узнать об этом) 

Составление собственного 

рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, 

написанного автором. Подробный 

пересказ всего произведения 

2 
Поэтическая тетрадь  

 
2 

3 
Великие русские писатели 

 
2 

4 
Люби живое 

 
2 

6 
Литературные сказки 

 
2 

7 
Были-небылицы 

 
1 

8 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

 
2 

9 По страницам детских журналов 1 



своими словами с использованием 

приѐмом, приѐмов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-

целесообразным 

 Итого: 17  

4 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 
Былины. Летописи. Жития 

 
5 

Выразительное чтение с соблюдением 

пауз на знаках препинания, интонации 

конца предложения, восклицательной 

и вопросительной интонации, 

интонации перечисления 

Сознательное чтение. Прослушивание 

произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое 

впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и 

поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, 

выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к 

своим героям (как можно узнать об 

этом) 

Составление собственного рассказа по 

заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, 

написанного автором. Подробный 

пересказ всего произведения своими 

словами с использованием приѐмом, 

приѐмов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным 

2 
Чудесный мир классики 

 
2 

3 
Поэтическая тетрадь 

 
2 

4 
Литературные сказки 

 
2 

5 
Страна детства 

 
2 

6 
Поэтическая тетрадь 

 
1 

7 
Природа и мы 

 
2 

8 Поэтическая тетрадь 1 

 Итого: 17  

 

Материально-техническое обеспечение 
1.Классная доска 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Тематические схемы и таблицы 

5. Проектор
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Иностранный язык (английский)» для учащихся с 

РАС составлена на основе требований ФГОС НОО обучающихся о ОВЗ, АООП НОО 

обучающихся с РАС (вариант 8.2), с учетом Примерной программы начального общего 

образования по английскому языку, авторской программы Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. 

«Английский в фокусе» 2-4 классы 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка (английского) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию 

произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной 

речи; формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 



состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного 

языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №46 (34 учебных недели) на изучение курса 

«Иностранный язык (английский)» во 2х, 3х, 4х классах отведено по 68 часов за каждый год 

обучения (2часа в неделю), всего 204 часа. Учебный предмет «Английский язык» входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Филология» 

Для реализации программы используются учебники: 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. и др. Английский язык, 2 класс, М.:Express Publishing,М., 

Просвещение 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык, 3 класс, М.:Express 

Publishing,М., Просвещение 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык, 4 класс, М.:Express 

Publishing,М., Просвещение 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №46 (34 учебных недели) на изучение курса 

«Английский язык» во 2х, 3х, 4х классах отведено по 68 часов за каждый год обучения (2часа в 

неделю), всего 204 часа. Учебный предмет «Английский язык» входит в обязательную часть 

учебного плана предметной области «Иностранный язык (английский)» 

Количество контрольных работ на уровень по классам: 

2 класс - 4 комплексные контрольные работы 

3 класс – 4 комплексные контрольные работы по 4 видам речевой деятельности  (чтение, 

аудирование, говорение, письмо) 

4 класс – 4 комплексные контрольные работы по 4 видам речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на 

формирование основ гражданской идентичности личности, формирование психологических 

условий развития общения, сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться 

как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений 

обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального 

взаимодействия, необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований 

к готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее 

достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простыхпредложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 



В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее ―r‖ (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -

ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределѐнная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции ―I’d like to ...‖.Существительные в единственном и множественном числе 



(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределѐнные (some, any – некоторые 

случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes).Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100,порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения английскому языку в начальной 

школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Общеучебные умения. В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Планируемые предметные результаты 
В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 



отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 



опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол  связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 



Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине)
.
 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, 

возраст).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

Hello!, My Family! 

(Starter Module) 

 

Welcome Back! 

(Starter Module)  

Back together! (Starter 

Unit) 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. День 

матери, Первое 

апреля, Масленица. 

Подарки.  

She’s got blue eyes! 

(Module 4); My 

Birthday! (Module 2); 

My Holidays!, It’s 

Windy! (Module 5) 

New Member!, A 

Happy Family!, 

Families in Russia 

(Module 2); Grandma! 

Grandpa! Family 

Crest! (Module 6); He 

loves jelly! (Module 

3); Merry Christmas, 

everybody!, Mother’s 

Day (pp. 137–141); 

Everybody likes 

presents! (Module 4) 

My Family & Friends! 

(Module 1); A Working 

Day!, What Russian 

children want to be 

(Module 2); Where 

were you? (Module 5); 

The days we remember 

(Module 7); Food, The 

Day of the City, What’s 

the occasion? (Module 

5); April Fool’s Day 

(Special Days); 

What would you like 

for your tea? (Module 

3); Tea party!, Birthday 

wishes! (Module 5); 

Happy New Year! 

(Special Days); Hello, 

sunshine! (Module 8) 

Мир моих 

увлечений.  
Игрушки. Мои 

любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые сказки, 

комиксы. 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке, в 

цирке), каникулы.  

 

I Can Jump! (Module 3); 

My Toys! (Module 4); 

At the Circus! (Module 

3); My Holidays!, A 

Magic Island! (Module 

5) 

We’re having a great 

time!, Fun after school 

(Module 7); A Fun 

Day!, Cartoon time 

(Module 8); Toys for 

little Betsy! (Module 

4); In the Park! 

(Module 7); On 

Sundays! (Module 8); 

Holiday photos (Starter 

Module) 

Work and play!, What 

Russian children want 

to be (Module 2); All 

our yesterdays! 

(Module 5); The world 

of fairy tales (Module 

6); Work and play 

(Module 2); At the 

Zoo! (Module 4); Days 

to remember!, Alton 

Towers (Module 7); 

Places to Go!, Florida 

fun!, Travelling is fun! 



(Module 8) 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу.  

Любимое домашнее 

животное:  имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать.  

My Animals! (Module 

3) 

Modules 1, 2, 6  

Cows are funny!, 

Clever Animals!, What 

kind of animals?, 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (Module 

5) 

Back Together! (Starter 

Module); My Family & 

Friends! (Module 1);  

The Animal Hospital! 

(Module 2); Animals 

need our help! (Module 

4) 

Моя школа: классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках.  

 School Again!, School 

Subjects!, Primary 

Schools in Russia 

(Module 1) 

The days we 

remember! (Module 7) 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Природа. Любимое 

время года. Погода.  

My Home! (Module 1); 

It’s Windy! (Module 5) 

In my room! (Module 

4); My House!, House 

Museums in Russia 

(Module 6) 

Russian millionaire 

cities (Module 1); 

Hello, sunshine! 

(Module 8) 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 
(общие сведения: 

название, столица, 

дома, магазины, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

домашние питомцы, 

школа, мир 

увлечений).  

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

Gardens in the UK 

(Module 1); 

Food Favourites. (UK, 

Module 2); Crazy about 

animals (UK, Module 

3); Teddy Bear Shops 

(UK, Module 4); 

Beautiful Cornwall (UK, 

Module 5); The Town 

Mouse and the Country 

Mouse (Reader, 

Modules 1–5); Teddy 

Bear, Happy Birthday!, 

Ten Little Puppets 

Sitting on a Wall 

Schools in the UK 

(Module 1); Families 

near and far (UK, 

Australia, Module 2); 

A bite to eat! (UK, 

Module 3); Tesco 

Superstore (UK, 

Module 4); Animals 

Down Under! 

(Australia, Module 5); 

British Homes! 

(Module 6); Get 

Ready, Get Set, Go! 

(USA, Module 7); 

Cartoon Favourites 

(USA, Module 8); The 

Toy Soldier (Reader, 

Modules 1–8); Tell me 

a Story! (Module 4); 

We wish you a merry 

Christmas, I love you, 

Lovey Dovey 

 

English-speaking 

countries of the world 

(Module 1); A Day in 

my life! (USA, Module 

2); What’s for 

pudding? (UK, Module 

3); A walk in the wild! 

(Australia, Module 4); 

Birthday wishes! (UK, 

Module 5); The story 

behind the rhyme! 

(UK/USA, Module 6); 

Alton Towers (USA, 

Module 7); Florida 

fun! (USA, Module 8); 

April Fool’s Day, 

Happy New Year! 

(Special Days);  

Goldilocks and the 

Three Bears (Reader, 

Modules 1–8); Arthur 

& Rascal (Cartoon 

Story, Modules 1–8); 



песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом в 

магазине).  

Tell the Tale!, The 

Hare and the Tortoise, 

nursery rhymes 

(Module 6) 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Вводный модуль 1.  

Знакомство 

9 час. Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! (Знакомство 

с главными героями учебника. Фразы приветствия, 

прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: 

sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

Вводный модуль 2. 

Я и моя семья 

7 час. Привет! Члены семьи. Учим названия цветов! (Введение 

лексики по теме «Моя семья». Структуры ―This is …‖, 

―I’m…‖.«Кто это?»  Цвета.  

Модуль 1. 

Мой дом 

15 час. Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Названия 

комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и 

деревенской мышах. Сады в Великобритании и России. 

Структура ―It’s a…’ Что есть в твоем доме? Названия 

комнат в доме. Вопросительная структура «Is the bed in the 

bedroom?». 

Модуль 2. Моя 

любимая еда 

11 час. Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 

10. Аппетитный шоколад. Чем угощают на дне рождения? 

Любимая еда. Я люблю кушать…Мини- проект 

«Поздравительная открытка». Традиционные блюда 

британской и русской кухни. Сказка о городской и 

деревенской мышах. (Сколько тебе лет? Работа с 

числительными от 1 до 10. Структура ―How 

many?‖Структуры ―I like/don’t like‖, ―I have got‖. С Днем 

рождения! Праздничные блюда. Поздравительная 

открытка «С Днем рождения!».  

Модуль 3. Мои 

любимые животные 

11 час. Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А 

что умеешь делать ты? В цирке. Животные в цирке. Сказка 

о городской и деревенской мышах. Домашние животные в 

России и Великобритании. Мини - проект «Я умею».  

Структура ―I can‖. Знакомство с глаголами движения. 

Отработка структуры ―I can Jump‖. Что я умею делать? 

Работа с глаголом ―can/can’t‖. Утвердительные и 

отрицательные ответы с глаголом can/can’t.). 

Модуль 4. Мои 11 час. Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неѐ 



любимые игрушки голубые глаза! Части тела. Чудесный медвежонок!  

Любимые игрушки детей Британии. Любимые игрушки 

детей России. Сказка о городской и деревенской мышах. 

Предлоги места, структура ―I’ve got‖. Структура ―He’s 

got‖. Структура ―It’s got‖. Контроль умений и навыков 

устной речи: по теме «Игрушки»). 

Модуль 5. Мои 

веселые каникулы 

5 час. Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее 

длительное время. Волшебный остров. Оденем Ларри и 

Лулу! Места отдыха в Великобритании и России. Сказка о 

городской и деревенской мышах.  (Введение лексики по 

теме «Летние каникулы». Одежда в разное время года. 

Структура ―I’m wearing 

3 класс 

Вводный 

модуль: Добро 

пожаловать!  

1 час. Вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК «Английский в фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные 

дни 

8 час. Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, 

карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол «быть, 

являться, находиться» и особенности его употребления. 

Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 

20. Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос 

«Какой твой любимый предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья 7 час. Введение базовой лексики по теме (семейное древо, 

младшая сестра, младший брат, тѐтя, дядя и т.д.). 

Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ 

на него. Особенности образования множественного числа 

имѐн существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на 

него. 

Модуль 3. Все что я 

люблю 

8 час. Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, 

вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая твоя любимая еда?» 

и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего 

типа и краткого ответа на него в настоящем простом 

времени.  Употребление модального глагола «мочь, уметь» 

в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай 

поиграем 

8 час. Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, 

аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). Притяжательный 

падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределѐнного артикля. 

Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные 9 час  Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, 

худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). Особенности 

употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной 

и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос 

«Сколько лет…?» и ответ на него.   

  Модуль 6. Мой дом 11 час Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, 



гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, буфет  и т.д.). 

Употребление предлогов места. Структура «находится, 

есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Мой досуг 8 час. Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить 

время, играть на пианино, смотреть телевизор, рисовать 

картину и т.д.). Особенности построения и употребления 

настоящего продолженного времени (утверждение, 

отрицание, общий и специальный вопрос). 

Модуль 8. Мой досуг 8 час. Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, слушать 

музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление 

настоящего простого и продолженного времѐн 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

4 класс 

Модуль 1. Семья и 

друзья 

7 час  Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение 

глаголов «быть», «мочь». Повторение структуры «у меня 

есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», 

«Семья». Описание внешности и характера. Названия 

предметов повседневного обихода. Повторение правил 

употребления предлогов. Глаголы, обозначающие 

действия. Грамматический материал по теме «Настоящее 

продолженное время». Счет от 60 до 100. Знакомство со 

столицами англоговорящих стран. И городами 

миллионерами России. 

Модуль 2. Рабочий 

день 

9 час Названия различных учреждений. Слова для обозначения 

местоположения. Названия профессий.  Виды спорта. 

Правила указания времени. Повторение темы «Професси». 

Структура «должен делать что-либо»  Знакомство с 

типичным днем из жизни американских школьников. 

Порядок слов в английском предложении. 

Модуль 3. Вкусные 

угощения 

8 час  Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Правила употребления 

структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. Фразы этикетного 

диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

Правила употребления модального глагола «мочь». 

Распределение продуктов по категориям. Традиционные 

английские сладкие блюда. Популярные русские 

лакомства. 

Модуль 4. В зоопарке 8 час Новая лексика по теме «Животные». Настоящее простое и 

настоящее продолженное время. Сравнительная степень 

прилагательных. Употребление модального глагола 

«должен». Лексика по теме «Классы животных». 

Всемирноый фонд дикой природы. 

Модуль 5. Где ты был 

вчера? 

10 час Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. 

Образование порядковых числительных. Употребление 

глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях простого прошедшего 



времени. Прилагательные, выражающие чувства и 

состояния. Правила чтения дат. Различные виды открыток. 

Празднование дней рождений в Великобритании. 

Модуль 6. Расскажи 

сказку! 

11 час Образование простого прошедшего времени у правильных 

глаголов. Повторение изученной лексики. Употребление 

простого прошедшего времени в утвердительной форме. 

Вопросительная и отрицательная форма простого 

прошедшего времени. Повторение правил употребления 

простого прошедшего времени. Знакомство с образцами 

английского и американского фольклора. Описание 

русских народных сказок. 

Модуль 7. Памятные 

дни 

8 час. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Правила употребления неправильных глаголов в простом 

прошедшем времени. Образование превосходной степени 

прилагательных. Тематические парки в Великобритании 

Модуль 8. 

Путешествия 

7 час. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-либо сделать» для выражения 

будущего времени. Новая лексика по теме «Предметы и 

одежда для отдыха». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Математика» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, авторской программы 

Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. 

«Математика», М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение»). 

Учебный предмет «Математика» на уровне НОО является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 

практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

Общие задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 

оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем 

усвоения математической символики и обучения составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и 

обобщения математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, 

планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое необходимо 

формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, умений и 

навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых знаний по математике и 

автоматизированных навыков вычислений обучающиеся будут испытывать значительные 

трудности в освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако иногда даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение необходимым учебным 

содержанием вызывает трудности по разным причинам.  



При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие 

школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном счете, усвоении 

пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается недостаточность 

планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно влияет на 

мотивацию к учебной деятельности. 

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления перечисленных 

недостатков. Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии 

учебников «Школа России», в частности, в первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в 

качестве учебника в первом классе следует использовать учебник «Математика» авторов М.И. 

Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой до раздела «Числа от 11 до 20» (2 часть со стр.44). 

Однако механический перенос методических рекомендаций по обучению математике 

школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, на контингент обучающихся с ЗПР 

недопустим. Следует отметить, что замедленный темп освоения учебного материала по 

математике обучающимися с ЗПР и введение для них в последующем обучение в 1 

дополнительном классе не дает возможности использовать учебник на каждом уроке. Поэтому 

учитель периодически будет сталкиваться с необходимостью самостоятельно подбирать 

дидактический материал с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР, а также 

определять цели и задачи урока. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №46 учебный предмет «Математика» входит в 

обязательную часть предметной области «Математика». 

В соответствии с годовым календарным графиком в 1, 1 дополнительном классе - 33 

учебные недели, во 2,3,4 классах – 34 учебные недели.  

На изучение предмета «Математика» отводится в 1, 1 дополнительном классе 132 часа 

(4 часа в неделю), во 2,3,4 классах по 136 часов (4 часа в неделю), всего 672 часа. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

 

1. Математика. 1 класс, 1 доп. класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.Степанова - М.: Просвещение, 2011.  

2. Математика. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.Степанова - М.: Просвещение, 2011. 

3. Математика. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.Степанова - М.: Просвещение, 2011. 

4. Математика. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.Степанова - М.: Просвещение, 2011. 

 

Практическая часть программы 

 

Математика 1-1 доп. классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная 

работа 

- - - - 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1  

Математически

й диктант 

- - - - один раз в 

месяц 

один раз в 

месяц 

один раз в месяц 

Проверочные 

работы 

 

- - - - 1 2 - 2 1 1 - 1 1 2 2 1  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать 

собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают символические обозначения количества предметов, условия задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 

запаса математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться:  

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в 

парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы  по учебному 

предмету «Математика» для 1 класса включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, 

графическое изображение задачи и т.п.); 

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 



Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с 

условием и вопросом); 

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 

профессии.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

1 дополнительный класс  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 



В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество каких-

либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и 

пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 

 увеличение объема оперативной памяти; 

 совершенствование пространственных и временных представлений; 

 улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); 

 появление и развитие рефлексивных умений; 

 развитие действий контроля; 

 совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

 вербализация плана деятельности; 

 совершенствование волевых качеств; 

 формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.). 

Личностные результаты освоения адаптированной программы  по учебному предмету 

«Математика» для 1 дополнительного класса могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего 

ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(подсчета); 

 навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы  дпо учебному 

предмету «Математика» ля 1 дополнительного класса включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в 

открытом информационном пространстве; 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 



 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении 

математики и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат 

в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и 

объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в пространстве 

здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические действия, 

необходимые в процессе обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно-

временных представлений; 



– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

К концу обучения в 1дополнительном классе ученик научится: 

Называть: 

  предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между дву¬мя предметами; 

  натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном по¬рядке, следующее 

(предыдущее) при счѐте число; 

  число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

  геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

Различать: 

  число и цифру; 

  знаки арифметических действий; 

  круг и шар, квадрат и куб; 

  многоугольники по числу сторон (углов); 

  направления движения  (слева  направо,  справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

Читать: 

  числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида: 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 • 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

Сравнивать: 

  предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

  предметы по размерам (больше, меньше); 

  два числа  («больше»,  «меньше»,  «больше на...»,  «мень¬ше на...»); 

  данные значения длины; 

  отрезки по длине; 

Воспроизводить: 

  результаты табличного  сложения любых  однозначных чисел; 

  результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

  способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

Распознавать: 

  геометрические фигуры; 

Моделировать: 

  отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «меньше на...» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

  ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

  ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

Характеризовать: 



  расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

  расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

  результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

  предъявленную геометрическую фигуру (форма, раз¬меры); 

  расположение предметов или числовых данных в табли¬це: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, сред¬ний) столбец; 

Анализировать: 

  текст арифметической задачи: выделять условие и во¬прос, данные и искомые числа 

(величины); 

  предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

Классифицировать: 

  распределять элементы множеств на группы по заданно¬му признаку; 

Упорядочивать: 

Предметы (по высоте, длине, ширине); 

Отрезки (в соответствии с их дайнами); 

Числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

Конструировать: 

Алгоритм решения задачи; 

Несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

Контролировать: 

Свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущен¬ные ошибки); 

Оценивать: 

Расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

Предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

Решать учебные и практические задачи: 

Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

Записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

Решать простые текстовые арифметические задачи (в од¬но действие); 

Измерять дайну отрезка с помощью линейки; 

Изображать отрезок заданной длины; 

Отмечать  на  бумаге  точку,  проводить линию  по ли¬нейке; 

Выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

Ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 

К концу обучения в 1 дополнительном классе ученик получит возможность 

научиться: 

Сравнивать: 

Разные приѐмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приѐма; 

Воспроизводить: 

Способ решения арифметической задачи или любой дру¬гой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

Классифицировать: 

Определять основание классификации; 

Обосновывать: 

  приѐмы вычислений  на основе использования  свойств арифметических действий; 

Контролировать деятельность: 

  осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

Решать учебные и практические задачи: 



  преобразовывать текст задачи в соответствии с предло¬женными условиями; 

  использовать изученные свойства арифметических дейст¬вий при вычислениях; 

  выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

  составлять фигуры из частей; 

  разбивать данную фигуру на части в соответствии с задан¬ными требованиями; 

  изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

  находить и показывать на рисунках пары симметрич¬ных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

  определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

  представлять заданную информацию в виде таблицы; 

  выбирать из математического текста необходимую ин¬формацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты освоения адаптированной программы  по учебному предмету 

«Математика» для 2-го класса  оцениваются по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

-  способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

-  стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, связно 

высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 - использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 - уважительном отношении к чужому мнению; 

 - умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 



 умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, 

схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы  по учебному 

предмету «Математика» для 2-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи 

(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы 

(подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и 

выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись решения с 

помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к задаче); 

 овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, 

что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в 

числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

 осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько 

раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение 

величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия 

и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

 умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих 

общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее 

вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 

определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее 

выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких 

задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

 умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия 

(анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства 

и различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и 

различия между признаками трех и более математических объектов); 

 умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и 

различия, как основания для классификации математических объектов, выделение 

существенных и несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение 

математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 

свои действия с алгоритмом; 



 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

 овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся научится: 

 называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

 сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, 

=); 

 упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

 знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может найти 

неизвестный компонент арифметического действия; 

 различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

 воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем 

и единицей; 

 выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне 

навыка. 

К концу обучения во 2 классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника (квадрата); 

свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

центр и радиус окружности; 

координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок; 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 



указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

 

3 класс 

 

Личностные результаты освоения адаптированной программы  по учебному предмету 

«Математика» для 3-го класса оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, 

программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

 Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности 

размеров и пр). 

 Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;  

 умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

  умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 



Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи 

(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы 

(подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и 

выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись решения с 

помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств для понимания 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, 

составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и 

решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, 

содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический 

анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью 

самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование знаково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, 

что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в 

числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 

несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и 

выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 

выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение 

"связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих 

общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее 

вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 

определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее 

выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких 

задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия 

(анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства 

и различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и 

различия между признаками трех и более математических объектов, сравннение 

геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и 

различия, как основания для классификации математических объектов, выделение 



существенных и несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение 

математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

  овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся научится: 

 читать и записывает трехзначные числа; 

 сравнивать их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает еѐ 

и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие 

случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, 

множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, 

вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы 

времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 



 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами,. 

 К концу обучения в 3 классе ученик получит возможность научиться:: 

 формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

 читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

 приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

 различать: 

 числовое и буквенное выражения; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

 характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

 конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

 воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

 решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

 4 класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-ом 

классе является формирование следующих умений: 

–– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества).  

–– В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-

ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

––Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

––Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

––Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

––Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 



предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

––Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

Коммуникативные УУД: 

––Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

––Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.  

––Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

––Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

––Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

––Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

–– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

–– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

–– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

–– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

–– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

–– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

–– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

–– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

–– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

–– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 



Выпускник получит возможность научиться: 

–– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

–– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

–– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

–– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–– выполнять действия с величинами; 

–– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

–– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

–– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

–– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

–– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

           Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

–– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

–– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

–– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

           Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

–– измерять длину отрезка; 

–– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

–– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 



Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1класс 

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного 

сложения.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, рисунок).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

овал. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (см). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом); фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. 

Создание простейшей информационной модели (схема). 

 

1 дополнительный класс 

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и  другие модели).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 



2 класс 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), 

времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 

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

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

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Чтение и заполнение таблицы.  

3 класс 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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



вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и 

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

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

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

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.  

Основная форма организации учебных занятий математике – урок. В зависимости от 

этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и 

коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, повторения 

пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

4 класс 

Числа от1 до 1000. Повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица - тысяча. 



Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа.Угол.Построение углов различных видов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания.  

Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 – 140.  

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число.Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). Практическая работа.Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. В течение всего года проводится: вычисление 

значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; решение задач в одно действие, 

раскрывающих:  

 смысл арифметических действий;  

 нахождение неизвестных компонентов действий;  

 отношения больше, меньше, равно;  

 взаимосвязь между величинами; решение задач в два – четыре действия;  

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур 

с помощью линейки и циркуля. 



Итоговое повторение 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Количество  

часов 

1 Оценка сформированности элементарных 

математических представлений 
10 

2 Подготовительный период 8 

3 Подготовка к письму цифр. Графические упражнения 
6 

4 Изучение геометрических фигур 8 

5 Числа от 1 до 10, нумерация 28 

6 Повторение: числа и величины. Счет предметов 40 

7 Работа с текстовыми задачами. Работа с информацией. 32 

 Итого: 132 

 

1 дополнительный класс  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Количество  

часов 

1 Повторение. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация 
8 

2 Сложение и вычитание 10 

3 Компоненты сложения и вычитания. Связь между 

сложением и вычитанием 18 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация 28 

5 Арифметические действия в пределах 20 36 

6. Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 20 32 

 Итого: 132 

 

2 класс 

 

 Наименование раздела Количество  

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание: 70 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 42 

4 Итоговое повторение 8 

Итого: 136 

 

3 класс 



 Наименование раздела Количество  

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 10  

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

 

56 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

29  

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 14 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

5 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Устные 

приемы вычислений 
5 

6 Умножение и деление. Приѐмы письменных 

вычислений 
8 

7 Итоговое повторение 4 

Итого: 136 

 

 4 класс 

 Наименование раздела Количество  

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация 11 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 

многозначных чисел 
10 

3 Величины 15 

4 Сложение и вычитание многозначных чисел 11 

5 Умножение и деление. Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число 
22 

6 Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 
21 

7 Умножение на двузначное и трѐхзначное число 8 

8 Деление на двузначное и трѐхзначное число 22 

9 Итоговое повторение 16 

Итого: 136 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

-Компьютер. 

-DVD-проектор. 

-Проекционный экран. 

-Измерительные приборы: весы, часы. 

-Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

-Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные 

виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед (куб). 

-Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, 

чертѐжный угольник, циркуль, палетка. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по 

пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации (оценка выполнения 

обучающимися проверочных и контрольных заданий по темам, разделам, четвертям). 



2 класс 

Например, для оценки сформированности знаний и умений по разделу «Числа от 1 до 100. 

Нумерация» можно использовать проверочные задания. Выполнение каждого задания оценивается 

в 1 балл.  

1.Найди число, в котором 5 десятков и 3 единицы.  

А) 35 Б) 63 В)53  

2.Между какими числами находится число 21.  

А) 22 и 23 Б) 20 и 22 В) 19 и 20  

3.Какое число при счѐте следует за числом 89?  

А) 88 Б) 90 В) 91.  

4. Найди сумму чисел 60 и 6.  

А) 66 Б) 54 В) 60.  

5. В каком ряду числа расположены в порядке убывания.  

А) 22 , 34 , 37 , 42 , 58 , 84  

Б) 22 , 19 , 32 , 21 , 19 , 45  

В) 51 , 47 , 32 , 21 , 19 , 14  

6.Из данных чисел найди наименьшее число, оканчивающееся цифрой 3.  

А) 33 Б) 53 В) 13 Г) 93 111  

7.Первое слагаемое 49, второе 1. Найди сумму.  

А) 48 Б) 49 В) 50  

8.Укажи число, которое пропущено.  

57, 58, …, 60, 61  

А) 60 Б) 59 В) 58.  

По количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 заданий – 

«отлично», 5-6 заданий – «хорошо», 3-4 задания – «удовлетворительно», 1-2 задания – 

«неудовлетворительно».  

Контрольная работа для промежуточной аттестации за первую четверть по разделу 

«Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». Приведен пример заданий только минимальной 

трудности. Усложнение заданий контрольной работы допускается только с учетом 

возможностей обучающихся и может носить вариативный характер (в одних случаях 

усложнение заданий может быть существенным, в других - незначительным). Трудность 

заданий определяется учителем, но она не может быть меньше, чем предложенная.  

1 вариант.  

1. Решите задачу.  

Коля нарисовал в альбоме 6 рисунков, а Сережа на 5 рисунков больше. Сколько рисунков 

нарисовал Сережа?  

2. Решить примеры и записать ответ:  

8 + 2 + 5 = 5 + 2 + 3 = 8 - 6 - 1 = 10 - 3 - 3 =  

10 - 4 + 1 = 8 - 7 + 1 = 30 - 10 - 10 = 50 + 20 + 20 =  

3. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =):  

95 см и 1 м 6 дм и 7 см 40 мм и 4 см  

4. Вычисли периметр прямоугольника, если одна сторона у него 2 см, а другая 5 см.  

2 вариант.  

1. Решите задачу.  

Учиться плавать в бассейн ходят 9 мальчиков, а девочек на 2 человека больше. Сколько 

девочек учится плавать в бассейне?  

2. Решить примеры и записать ответ:  

6 + 3+ 1 = 9 + 1+ 4 = 7 - 3 - 2 = 10 - 4 - 4 =  

10 - 5 + 2 = 7 - 5 +1 = 40 - 10 - 10 = 30 + 20 + 20 =  

3. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =):  



1 м и 98 см 7 дм и 8 см 50 мм и 5см  

4. Вычисли периметр прямоугольника, если одна сторона у него 3 см, а другая 4 см.  

Оценка результатов выполнения контрольной работы:  

"отлично" - все задания решены без ошибок (помарки и исправления допустимы);  

"хорошо" - задания выполнены, но допущены 1-2 негрубые и 1-2 грубые ошибки.  

"удовлетворительно" - решены не все задания и/или допущены 3-4 грубые ошибки или 3 и 

более негрубых ошибок.  

"неудовлетворительно" - не решены многие задания и/или допущены более 4 грубых 

ошибок.  

К грубым ошибкам относятся:  

- Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

- Не решенная до конца задача или выражение.  

- Невыполненное задание.  

К негрубым ошибкам относят:  

- Нерациональный прием вычислений.  

- Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

- Неверно сформулированный ответ задачи.  

- Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

- Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике не 

снижается.  

Итоговая контрольная работа за год для обучающихся во 2 классе 

Приведен пример заданий только минимальной трудности.  

1 вариант.  

1. Решить задачу:  

В магазине привезли красные и желтые яблоки. За день продали 24 килограмма красных 

яблок, а желтых на 16 килограммов больше. Сколько всего яблок продали в магазине?  

2. Решить примеры и записать ответ:  

32 + 63 = 98 - 76 = 100 - 86 = 28 + 12 + 4 =  

7•2 = 18 ˸ 2 = 50 + (20-8) = 60 - (10 + 10) =  

3. Решить примеры письменно в столбик:  

54 + 38 = 62 - 39 =  

4. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 113  

8 см и 6 дм 3 дм 4 см и 4 дм 3 см  

5. Начерти прямоугольник со сторонами 2 сантиметра и 6 сантиметров. Найди его 

периметр.  

2 вариант.  

1. Решить задачу:  

В столовой за неделю израсходовали 43 килограмма картофеля, а моркови на 15 

килограммов меньше. сколько всего овощей израсходовали в столовой?  

2. Решить примеры и записать ответ:  

37 - 15 =     43 +54 =     100 - 83 =          36 + 14 + 5 =  

8•2 =           14˸2 =         70 - (20+20 ) =    30 + (40 - 6) =  

3. Решить примеры письменно в столбик:  

47 - 29 =      83 - 27 =  

4. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =):  

5 дм и 9 см 4 дм 7 см и 7 дм 4 см  



5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров. Найди его 

периметр.  

Оценка результатов итогового контроля осуществляется по тем же требованиям, что и 

промежуточные контрольные работы. Оценка предметных результатов осуществляется 

учителем традиционно по пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

(оценка выполнения обучающимися проверочных и контрольных заданий по темам, разделам, 

четвертям). 

3 класс 

 

Тест для текущего контроля «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление»  

1.Что нужно сделать, чтобы найти значение произведений 6 · 3?  

А) 6 + 6 + 6 Б) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 В) 6 – 3 – 3 Г) 6 + 3  

2.Укажи произведение чисел 7 и 8  

А)56 Б)54 В)49  

3.Значение каких выражений равно 3?  

А) 16 : 4 : 2 Б) 3 · 8 : 8 В) 48 : 8 : 2 Г) 6 · 2 : 4  

4.Какое число надо записать вместо пропуска, чтобы равенство 4 • 3 = 3 • ... стало верным?  

А) 4 Б)33 В)2  

5.Во сколько раз 7 меньше, чем 42?  

А)в 8раз Б)в 6 раз В)в 7 раз  

6. Если 20 уменьшить в 5 раз, то получится?  

А) 3 Б)4 В)15  

7. Как можно представить число 32 в виде произведения двух чисел?  

А)4•9 Б)7•4 В)4•8  

8. Укажите числа, частное которых равно 9  

А) 72 и 8 Б) 54 и 6 В) 28 и 7 г)36 и 4  

Выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. Если в одном задании предполагается 

несколько правильных ответов (задания 3 и 8), балл начисляется, если правильных решений 

было больше половины.  

По количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 заданий – «отлично», 

5-6 заданий – «хорошо», 3-4 задания – «удовлетворительно», 1-2 задания – 

«неудовлетворительно».  

Тест для текущего контроля «Числа от 1 до 100. Уравнения» 
1. Найдите верное определение понятия «уравнение».  

А) Уравнение – это равенство.  

Б) Уравнение – это неравенство.  

В) Уравнение – это неравенство, которое содержит неизвестное число.  

Г) Уравнение – это равенство, которое содержит неизвестное число.  

2.Укажи, какие из записей являются уравнением:  

А) х + 5 Г)10 + 5 = 15  

Б)7 – 4 = 3 Д)8 – х = 2  

В) а•7 = 14 Е)х < 5  

3.Укажи уравнение, в котором есть неизвестное слагаемое.  

А)9: х = 3 Б)16 + х = 20  

В)Х – 7 = 4 Г)18 – х =5  

4. В каком уравнении, решение находится делением?  

А)4 • в = 8 Б)15: х =  

В)а + 3 = 16 Г) а – 24 = 2  

5. Какое из данных уравнений нельзя решить?  

А)4 + в = 8 Б)15 – х = 20  



В)а + 3 = 13 Г) а – 12 = 2  

6.В каком уравнении х = 5?  

А) х +34 =39 Б) х— 27 = 5  

В)8: х = 4 Г)12 — х = 8  

7. Какое число является решением уравнения: 30 : а = 3 ?  

А) 90 Б)10 В)30  

8. Укажи уравнение, которое соответствует выражению: из числа 71 вычли неизвестное 

число и получили 65?  

А) 71-x=65 Б) х+65=71 В) х - 71=65  

Выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. Когда в одном задании дано несколько 

примеров, балл начисляется, если правильных решений было больше половины. По 

количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 заданий – «отлично», 5-6 

заданий – «хорошо», 3-4 задания – «удовлетворительно», 1-2 задания – 

«неудовлетворительно».  
Контрольная работа для промежуточной аттестации по разделу «Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление» 

Приведен пример заданий только минимальной трудности. Усложнение заданий контрольной 

работы допускается только с учетом возможностей обучающихся и может носить вариативный 

характер (в одних случаях усложнение заданий может быть существенным, в других - 

незначительным). Трудность заданий определяется учителем, но она не может быть меньше, чем 

предложенная.  

1 вариант .  

1. Решить задачу:  

В магазин привезли 100 ящиков с фруктами. Из них 65 ящиков с виноградом. Сколько 

привезли ящиков с лимонами?  

2. Решить примеры устно и записать ответ:  

100 - 75 = 64 + 16 = 60 - 24 = 7 •3 =  

12 + 36 = 99 - 63 = 17 + 7 = 24 ˸3 =  

3. Решить примеры письменно в столбик:  

38 +38 = 83 - 45 =  

4. Решить уравнение:  

Х - 23 = 56 Х + 35 = 60  

5. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =):  

4 см 2 мм и 45 мм 30 мм и 30 см 1 0 дм и 1 м  

2 вариант.  

1. Решить задачу:  

На склад привезли 55 банок белой краски и 45 синей. Сколько всего банок краски 

поступило на склад?  

2. Решить примеры устно и записать ответ:  

100 - 85 = 52 +48 = 70 - 37 + 2 •9 =  

14 + 54 = 89 - 74 = 18 + 8 = 24 ˸4 =  

3. Решить примеры письменно в столбик:  

47 + 47 = 56 - 28 =  

4. Решить уравнение:  

Х + 31 = 56 Х - 24 = 46  

5. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =):  

8 см 7 мм и 78 мм 20 см и 20 мм 100 см и 1м  

 

Оценка результатов выполнения контрольной работы:  

"отлично" - все задания решены без ошибок (помарки и исправления допустимы);  

"хорошо" - задания выполнены, но допущены 1-2 негрубые и 1-2 грубые ошибки.  



"удовлетворительно" - решены не все задания и/или допущены 3-4 грубые ошибки или 3 и 

более негрубых ошибок.  

"неудовлетворительно" - не решены многие задания и/или допущены более 4 грубых 

ошибок.  

К грубым ошибкам относятся:  

- Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

- Не решенная до конца задача или выражение.  

- Невыполненное задание.  

К негрубым ошибкам относят:  

- Нерациональный прием вычислений.  

- Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

- Неверно сформулированный ответ задачи.  

- Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

- Недоведение до конца преобразований.  

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике не 

снижается.  

 

Итоговая контрольная работа за год для обучающихся в 3 классе.  

Приведен пример заданий только минимальной трудности. 

1 вариант.  

1. Решите задачу.  

В магазине было 75 гвоздик. Из них сделали букеты по 3 гвоздики в каждом. Сколько букетов 

получилось?  

2. Найдите значение выражений.  

36 : 9 + 6 • 8 =  

400 – (180 : 3) =  

3. Решите примеры столбиком 

447 – 189 =      248 + 324 =  

152 • 3 =  

4. Реши уравнение: Х • 8 = 72  

5. Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найдите его площадь.  

6. Посмотри таблицу и ответь на вопрос. Ответ запиши.  

 Отметка 

 "5" "4" "3" 

Мальчики  7 задний  6 задний  5 заданий  

Девочки  6 задний  5 задний  4 задания  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся с РАС составлена 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Программа разработана в целях конкретизации образовательного стандарта с учетом 

межпредметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Логика изложения и содержание авторской программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что 

учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к темам дополнительного содержания. 

   Цели: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5) развитие наглядно-образного, вербально-логического мышления детей с РАС. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

При работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра первоначально 

необходимо определить соответствие уровня знаний, умений, навыков по предмету 

требованиям примерной программы. 

При оценке знаний, умений и навыков следует опираться на требования программы 

предыдущего года обучения, а также описывать конкретные проблемы по предмету. 

Коррекционная направленность учебного курса 

1. Максимальное внимание к развитию аналитико-синтетической деятельности развитию 

речемыслительной деятельности. 

2. Уточнение и обогащение словарного запаса путѐм расширения представления об 

окружающей действительности. 

3. Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст 

(связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 



выразительно). - Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм; 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

Человечество как многообразие народов; 

Экологическое воспитание; 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России; 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

Здоровый образ жизни; 

Ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому 

себе и окружающим людям. 

  

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий мир» включен в предметную область «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)».  На изучение окружающего мира на уровне НОО  

выделяется 336 часов. 

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 2 66 33 

1 дополнительный 2 66 33 

2 2 68 34 

3 2 68 34 

4 2 68 34 

Всего:  336  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

1 класс 
Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ 

А.А. Плешаков   - М.: Просвещение, 2011. 

1 дополнительный класс 
Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ 

А.А. Плешаков   - М.: Просвещение, 2011. 

2  класс 
Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ 

А.А. Плешаков   - М.: Просвещение, 2011. 

3 класс 
Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ 

А.А. Плешаков   - М.: Просвещение, 2011. 

4 класс 
Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ 

А.А. Плешаков   - М.: Просвещение, 2011. 

 



Практическая часть программы 

 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

 1

ч 

2ч

. 

3ч

. 

4ч

. 

1ч

. 

2ч

. 

3ч

. 

4ч

. 

1ч

. 

2ч

. 

3ч

. 

4ч

. 

1ч

. 

2ч

. 

3ч

. 

4ч. 

Контрольны

е работы 

- - - - 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование основ 

гражданской идентичности личности, формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений 

обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального 

взаимодействия, необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований 

к готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее 

достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс 
Изучение курса «»Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

умение действовать по заданному алгоритму или образцу;  

самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога осуществлять и 

контролировать собственную учебную деятельность;  

умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;  

умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;  

умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  

умение активно использовать знаково-символические средства для представления информации, 

для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

владение навыками смыслового чтения;  

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  

способность понимать информацию, получаемую из разных источников; 



способность представлять результаты исследования, включая составление текста и презентацию 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

     Ученик научится: 

различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и 

культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, 

рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 

человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать небольшие естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас карт) 

для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоѐмов; части реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Первоклассники будут иметь возможность научиться: 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и в природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных 

дисциплин. 

Оценивание результатов освоения учебного предмета осуществляется на основе  Порядка 

оценивания результатов  образования  в ОУ. 

 



1 дополнительный класс 

Личностные результаты у обучающегося будут сформированы: 
положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

принятие социальной роли «хорошего ученика»; 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России, принадлежности к определѐнному этносу; 

умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ 

Москвы — как духовной ценности разных народов); 

представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  России; 

этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при 

выполнении совместных заданий; 

этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми; 

правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

осознанного сопереживания чувствам других людей, выражающегося в поступках, 

направленных на помощь другим; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные знания и умения; 

планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; оценивать правильность выполнения действия;; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, воспитателей; 

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

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 



Познавательные 

Обучающийся научится: 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь».  

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных учителем; 

анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов;  

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.;  

 Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
включаться в диалог с учителем и сверстниками; формулировать собственное мнение; 

задавать вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

Предметные результаты 

 В результате изучения ученик научится:  
называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где живут 

учащие; село (малую родину);  

называть государственную символику России; различать флаг и герб России; узнавать 

некоторые достопримечательности столицы; 

показывать сушу и воду на глобусе; 

называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

называть общие признаки живых организмов; 

называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе); 

называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных профессий; 

называть основные группы животных и растений; 

соблюдать правила поведения в природе; 

называть основные признаки каждого времени года; 

соотносить времена года и месяцы;  

называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 



перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

называть основные помещения школы; 

называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

называть основные учреждения культуры, быта; 

определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русского 

языка; 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в 

быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

 Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения 

предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях 

для передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию 

в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 



классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Регулятивные УУД позволяют: 
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД позволяют: 
включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии 

с возрастными нормами); 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 



приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; 

проводить наблюдения и ставить простые опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать основные правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

3 класс 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования. 

У третьеклассника с РАС продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно строить 

устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый 

период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое 

письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения 

к получаемой информации, сопоставление еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования, 

Коммуникативные: донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций (с помощью педагога, 

с опорой на карточки со словами; при этом мысль может быть выражена отдельными словами, 

словосочетаниями); 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы (с помощью взрослого); 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: выделять главное, составлять план; 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) (как правило, доступно, только с помощью взрослого); 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

осваивать доступные способы 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); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника с РАС продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ по-

лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

4 класс 

Личностные результаты у обучающегося будут сформированы: 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия; 

умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  



чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие;  

осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»;  

понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» 

и «Всемирное культурное наследие»; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры, делать обобщение); 

планировать свои действия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
понимать , толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками 

и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет 

и пр.) для выполнения учебных заданий;  

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию 

в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 



проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

Обучающийся научится: 
включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; 

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

аргументировать свою позицию; 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

Предметные результаты 
понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребѐнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и созвездий; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 



находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в 

Красную книгу России; 

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

давать краткую характеристику своего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой природы; 

давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с помощью 

моделей; 

оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; 

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней;  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Введение (1 час)  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.  

Входная диагностическая работа. 

Что и кто? (20 часов)  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя и исходя из представленности в классе и на 

территории школы).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.  



Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

– часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе.  

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом.  

Как, откуда и куда? (11 часов)  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 

для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 

собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например изюм, мед и др. (по усмотрению учителя и с учетом диеты детей, при наличии).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище.  

Экскурсии: на Почту России, на школьный участок. 

Практическая работа. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда? (11 часов)  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем? (22 часа)  
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Луна – естественный спутник 

Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя и с учетом возможностей и интересов детей). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  



Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.  

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 

22 апреля – День Земли.  

 

1 дополнительный класс 

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

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

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

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

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли.  

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Водоемы, их разнообразие (река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Вода. Состояния воды. Использование в  хозяйственной жизни человека.  

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

лезным ископаемым.  

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

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

Грибы: съедобные и ядовитые.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края. 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека.  

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

примере окружающей местности).  

Правила поведения в природе.  

Человек и общество  
Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов 

семьи.  

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

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

 Общественный транспорт. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом.  



Средства связи: почта, телеграф, телефон.  

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

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

правила поведения при прослушивании гимна.  Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства.  

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции.  

Москва - столица России.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам.  

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Важные сведения из истории родного края.  

Правила безопасной жизни  
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

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

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

 

2 класс 

Где мы живем  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 

и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 



Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и 

 животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители 

 плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля 

– составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство 

в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 



Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, эксперимент, 

работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач (проблем) (совместно с 

учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с другим учеником, не имеющим 

ОВЗ). 

3 класс 

Как устроен мир  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

 Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям» 

Эта удивительная природа  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 



жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. 

Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 



Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

 

4 класс 

Человек и природа  
Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля-планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

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

карте. 

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

 Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на  основе наблюдений. 

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

обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

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

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

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

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

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

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Влияния человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера 

на основе наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 



Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. 

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

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

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

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

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная  символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

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

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

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край-частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из  истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.  

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Правила безопасного поведения в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека.  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1 КЛАСС 

 Тема раздела  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Вводные уроки 

 

1 часа — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и го-родах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, различать и описывать 

герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и 

Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке.  

— рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию по 

теме урока 

— узнавать достопримечательности 

столицы;  

— работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей — 

своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Понимание представлений о проектной 

деятельности. 

— наблюдать и сравнивать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

 

2 Кто ? И что? 

 

20 часов 

3 Как? откуда? и куда? 

 

11 часов 

4 Где? и когда? 

 

11 часов 

5 Почему? зачем? 23 часа 

 Всего 66 часов  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 Тема раздела  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Человек и природа 24 часов — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и го-родах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и 

флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве 

как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

2 Человек и общество 17 часов 

3 Правила безопасной 

жизни 

25 часов 



оценивать свои достижения на уроке.  

— рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию по 

теме урока 

— узнавать достопримечательности 

столицы;  

— работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Понимание представлений о проектной 

деятельности. 

— наблюдать и сравнивать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

 

 Всего 66 часов  

 

2 КЛАСС 

 Тема раздела  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Где мы живѐм? 5  часов — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и го-родах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и 

флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве 

как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке.  

— рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию по 

теме урока 

— узнавать достопримечательности 

столицы;  

— работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Понимание представлений о проектной 

деятельности. 

— наблюдать и сравнивать дневное и 

2 Природа 20 часов 

3 Здоровье и 

безопасность 

10 часов 

4 Общение 15 часов 

5 Путешествия 18 часов 



ночное небо, рассказывать о нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

 

 Всего 68 часов  

 

3 КЛАСС 

 Тема раздела  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Как устроен мир 6  часов Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и го-родах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и 

флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве 

как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке.  

— рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию по 

теме урока 

— узнавать достопримечательности 

столицы;  

— работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Понимание представлений о проектной 

деятельности. 

— наблюдать и сравнивать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

2 Эта удивительная 

природа 

18 часов 

3 Мы и наше здоровье 10 часов 

4 Наша безопасность 7 часов 

5 Чему учит экономика 12 часов 

6 Путешествие по 

городам и странам 

15 часов 

 Всего 68 часов  

 

4 КЛАСС 

 Тема раздела  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Человек и природа 24 часов Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и го-родах страны, занятиях 

2 Человек и общество 19 часов 

3 Правила безопасной 

жизни 

25 часов 



жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и 

флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве 

как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке.  

— рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию по 

теме урока 

— узнавать достопримечательности 

столицы;  

— работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Понимание представлений о проектной 

деятельности. 

— наблюдать и сравнивать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

 Всего 68 часов  

  

Материально-техническое обеспечение 

 

1.Классная доска 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. 5. Тематические схемы и таблицы 

6. Наборы фруктов и овощей 

7. Проектор 
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Приложение к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования  

обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.2) 
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозный культур и светской этики 

(Модуль «Основы православной культуры»)» 
4 класс 

Срок освоения – 1 год 

 

 

 

 

 

  
        

 

 

 

 

 

 

 
2021



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

(МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРА») 

 

Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы православной культуры»  составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  является: 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632); Письма Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011г № МД-883/03 и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предполагает обязательным для изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) в 4 классе. 

с введением в школьную программу информации об основах религиозной культуры, 

рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня большое значение, 

поскольку характер светской школы определяется, в том числе и еѐ отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 

решающее помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, 

достаточно высок, чтобы остаться без ответа. Значительно возросло внимание к духовной 

стороне бытия человека и православной культуры в России.  

Учебный курс ОРКСЭ носит светский характер и включает в себя 6 модулей: 

Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры; 

Основы буддийской культуры; 

Основы иудейской культуры; 

Основы мировых религиозных культур; 

Основы светской этики. 

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и 

взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

      В образовательном учреждении МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода на основе образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также возможностей организации образовательного процесса определѐн 

модуль учебного курса ОРКСЭ, предлагаемый для изучения: «Основы православной 

культуры». 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности всегда было главной задачей  в  

образовании.  Возрождение  духовности,  обращение  к  национально-нравственным и 

культурно-эстетическим традициям является одной их важнейших задач современного 

общества. 

         Цель курса ОРКСЭ:  
-  формирование  у школьников мотиваций к осознанному нравственному  

    поведению, основанному  на знании культурных и религиозных  традиций   

    многонационального народа  России  и  уважении к ним,  а  также  к  диалогу   

    с  представителями  других культур и мировоззрений. 

-  передача   современным   школьникам   знаний   о   духовно-нравственной   

    культуре России (христианской православной культуре), 



-  формирование  базовой культуры личности на основе традиционных  

    культурных  ценностей, 

Задачи курса ОРКСЭ: 
дать современным школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее 

связи с историей родной земли;  

способствовать осознанию себя с потомками славного прошлого, о котором они узнали, пройдя 

маршрутами духовного краеведения;  

дать знания о христианском понимании добра и зла, смысла жизни и пути его воплощения в 

жизни святых и героев Отечества; 

научить детей беречь святыни родной земли; 

развить представления младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученные 

обучающимися в начальной школе;  

формировать у них ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

развить способности школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

В содержательном плане учебного курса ОРКСЭ  тесно связаны с такими учебными 

предметами школы,  как «История Отечества», «Русский язык», «Литература», 

«Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Обществоведение», «Мировая 

художественная культура», «Этика и психология семейных отношений». 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

православной культуры)» включен в предметную область «Основы духовно-нравственный 

культуры народов России».  На изучение данного учебного предмета  на уровне НОО  

выделяется 34 часа в 4 классе (1 час в неделю). 

 

Учебник: Шевченко Л.Л. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры». 4-5 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики (модуль 

«Основы православной культуры)» направлено на формирование основ гражданской 

идентичности личности, формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых образовательных 

потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений обучающихся с РАС: 

введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом, 

овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, 

необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований к готовности 

слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  



 

Планируемые результаты 

 

          Обучение детей по программе курса ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания 

Личностными результатами являются: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать поведение свое и окружающих 

 

Предметные результаты 
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 



формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни 

Освоение школьниками учебного содержания модуля ―Основы православной культуры», 

входящий в учебный курс, должно обеспечить: 

Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

Формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

 Программа предусматривает безотметочную систему оценивания уровня подготовки 

обучающихся по данному курсу. Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся: 

- личностные – рефлексия деятельности, творческие задания, ролевые игры, тренинги; 

- УУД – составление родословной, творческие работы, рисунки по теме урока, тесты. 

 

Содержание учебного предмета 
Культура и религия в жизни человека. Россия- наша Родина. О вере, знании и культуре. 

Священное Писание. О чем рассказывает библия? Что говорит о Боге православная культура. 

Добро и зло. Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Спасение. Спаситель. Чему Иисус 

Христос учил людей. Заповеди блаженства. Золотое правило жизни христиан. Добродетели и 

страсти. Какой я? Милосердие. Кто ближний? Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Православные традиции России. Православный храм. Православные Таинства. 

Священные образы. О чем рассказывает икона. Христианское искусство. 

Христианская семья. Православный календарь и праздники  

Почитание святых в православном календаре. 

Почитание святых в православном календаре. Святая Русь. Верность. 

Смирение. Ратный подвиг. Мужество. Христианская радость. Подвиг веры. Как 

сохранить красивый мир? Святыни России. 

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное 

наследие России» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

№  

Название темы урока 

Часы 

учебного 

времени 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

4 класс  

1 Культура и религия в жизни человека 2 ч. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— работать с иллюстрациями   

— рассказывать о малой 

2 Священное Писание 5 ч. 

3 Христос Спаситель. Христианское 

учение о спасении. Христианская 

этика. 

8 ч. 



4 Проверь себя (творческие задания, 

тесты опрос) 

2ч родине» и Москве как столице 

государства; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке.  

— работать в паре:  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Понимание представлений о 

проектной деятельности. 

— работать в паре 

 

5 Православные традиции России 5ч 

6 Почитание святых в 

православном календаре 

8ч 

7 Творческие проекты «Диалог культур 

и поколений: сохраняем духовное, 

культурное наследие России» 

4ч 

 Итого:                                                                                34 ч.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

1.Классная доска 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Проектор 
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Приложение к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования  

обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.2) 
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 
1-4 класс 

Срок освоения – 5 лет 
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Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

разработана в соответствии  Федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, АООП НОО 

обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Цель изучения учебного предмета «Музыка»: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи изучения учебного предмета «Музыка»: 

1.Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения обучающимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

2.Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. Развитие образно-

ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

3.Накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с РАС (вариант 8.2) 

пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся данной категории и составляют 5 лет. Рабочая программа 

учебного предмета «Музыка» составлена на уровень начального общего образования для 1, 1
1
, 

2, 3, 4 классов. 

Общая характеристика учебного предмета  
Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 

как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально - творческой деятельности 

станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 

введение обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижения культурного разнообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно- нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Учебный предмет «Музыка», как и другие предметы, развивая умение учиться, призван 

формировать у обучающегося современную картину мира. В качестве главных методов 

программы избраны методы междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, 

творческий метод, системный подход, метод восхождения от частного к общему. Основные 

виды учебной деятельности обучающихся: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений. Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения обучающегося с музыкой. В сферу исполнительской деятельности обучающихся 

входят:–хоровое, ансамблевое и сольное пение;–пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения;–игра на музыкальных инструментах;–инсценирование (разыгрывание) 



песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;–освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, обучающиеся проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное 

восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет «Музыка» включен в предметную область «Искусство».  На изучение данного 

учебного предмета  на уровне НОО  выделяется 168 часов. 

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 1 33 33 

1 дополнительный 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Всего:  168  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 1 класс, Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2 класс, Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 3 класс, Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 4 класс, Просвещение 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Музыка» направлено на формирование основ гражданской 

идентичности личности, формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых образовательных 

потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений обучающихся с РАС: 

введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом, 

овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, 

необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований к готовности 

слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 



свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

1, 1 дополнительный  классы 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе является формирование 

следующих умений:  

 мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы;  

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности;  наличие 

эмоционально - ценностного отношения к искусству;  

 реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного музицирования;  

 оценивать позитивно свои музыкально - творческие способности.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей;  

 формулировать собственное мнение и позицию.  

Познавательные УУД:  

 проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;  

 устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. Коммуникативные УУД:  

 находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 

  участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование 

следующих умений. Ученик научится: 

воспринимать музыку различных жанров, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

определять первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

уметь воплощать музыкальные образы при создании музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента; 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями2 класс 



Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. 

Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Л. Бетховена и с 

произведениями новых для учащихся композиторов: А.П. Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. 

Разучиваются песни: И. Дунаевского, В. Шаинского, Р. Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. 

Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, А. Спадавеккиа и др. Обучающиеся учатся воспринимать и 

исполнять музыку, импровизировать в характере музыкальных образов выразительные 10 

движения, участвовать в ритмических играх, в игре "Я - композитор", инсценировать песни и 

сказки разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в том числе частушек.  

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умений:  

 мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

 выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры;  

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

 проявлять этические чувства;  

 реализовать творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

 оценить свои музыкально-творческие способности. Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

  строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме;  

 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей.  

Познавательные УУД:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса;  

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям;  

 осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи.  

Коммуникативные УУД:  

 стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач;  

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умений.  

Ученик научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 



Ученик получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

3 класс 
В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с произведениями более крупной 

формы известных им композиторов. Они слушают музыку из оперы и балета, например, 

"Сказка о царе Салтане" Н.А. Римского-Корсакова, "Щелкунчик" П.И. Чайковского, кантатуС.С. 

Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. Глинки "Иван Сусанин" 

("Жизнь за царя").Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. 

Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха. Расширяется песенный репертуар. Разучиваются 

песни: Г. Гладкова,Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. Баха, 

Э. Грига, В.А. Моцарта и др. Обучающиеся поют отдельные фрагменты из оперы и балета, 

"Колыбельную Гвидона" из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", хоры 

"Проводы масленицы" из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Вставайте, люди 

русские" из кантаты С.С. Прокофьева "Александр Невский". Обучающиеся учатся 

воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по русским народным сказкам, 

мелодизировать стихотворные тексты. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

 мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

  проявлять основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

 понимать чувства других людей и сопереживать им;  выражать чувства прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной 

музыкальной культуры;  

 оценивать свои музыкально – творческие способности.  

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД:  

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника для 3-го класса)  

 ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественнотворческих 

задач;  

 использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника.  

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса;  



 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи;  

 осуществлять элементы синтеза как составление целого.  

Коммуникативные УУД:  

 стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально 

- творческих задач;  

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Ученик научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе является формирование 

следующих умений:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД:  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий  

Коммуникативные УУД: 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).   

Ученик   получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Содержание учебного предмета  «Музыка» 

1 класс 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

 «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома». 

П. Чайковский. «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   

Н. Римский-      Корсаков. «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. 

С. Прокофьев. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. «Гусляр 

Садко». В. Кикта. «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 

арфы с оркестром. В. Кикта. «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. «Осень» 

из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Пастушья 

песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 



Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. «Азбука». 

А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». 

О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о 

школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. «Дудочка», русская народная песня; 

«Дудочка», белорусская народная песня. «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-

дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», 

финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, 

слова А. Коваленкова «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. Рождественские колядки и 

рождественские песни народов мира. 

 

1 дополнительный класс 
 «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Содержание музыкального материала: 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 



«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

 

2 класс 
1. «Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес  П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и 

различие. Музыкальный инструмент — фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие 

картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая пар-



титура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, 

М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь 

и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 

рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки 

С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

3 класс 
1. Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 



Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, 

манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — 

их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини.  П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке                    Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

 

 



4 класс 
1. Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки        С. Рахманинова (инструментальный 

концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке      М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 

Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники 

Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные 

и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов      (П. Чайковский. М. 

Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. 

Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной 

и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» 

А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, 

симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 



Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского,            С. 

Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна,        И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные 

образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке                 М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1. «Музыка вокруг нас» 33 строить речевые высказывания о 

музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме (в 

соответствии с требованиями 

учебника для 1 класса); 

 осуществлять элементы синтеза как 

составление целого из частей;  

 формулировать собственное 

мнение и позицию 

 Итого  33  

 

1 дополнительный класс 

 

№ Разделы Кол-во Основные виды учебной деятельности 



часов обучающихся 

 «Музыка и ты». 33 проводить простые сравнения между 

музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным 

в учебнике критериям;  

 устанавливать простые аналогии 

(образные, тематические) между 

произведениями музыки и 

изобразительного искусства;  

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД:  

 находить продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - 

творческих задач 

 итого 33  

 

2 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Россия-Родина моя. 3 Работа в парах, группах каждый 

учащийся строить речевые 

высказывания о музыке 

(музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме;  

 осуществлять элементы синтеза 

как составление целого из частей.  

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 

класса;  

 проводить простые аналогии и 

сравнения между музыкальными 

произведениями, а также 

произведениями музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства по заданным в 

учебнике критериям;  

 осуществлять простые 

обобщения между отдельными 

произведениями искусства на 

основе выявления сущностной 

связи.  

 

 День, полный событий. 6 

 «О России петь – что стремиться в 

храм». 
7 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

 В музыкальном театре. 5 

 В концертном зале. 5 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
5 

 итого 34  

 

3 класс 



№ Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Россия-Родина моя. 5 Слушание музыки, определение  

характерные черты жанров музыки, 

слушать собеседника, ставить 

вопросы, воспринимать 

музыкальное произведение и 

мнение других людей. 

анализировать произведение, 

проводить интонационно-образный 

анализ на примере  музыки 

слушать музыку, анализировать 

произведение, проводить 

интонационно-образный анализ на 

примере  музыки 

 День, полный событий. 4 

 «О России петь – что стремиться в 

храм». 
4 

 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 
3 

 В музыкальном театре. 6 

 В концертном зале. 7 

 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 
5 

 итого 34  

 

                                                                4 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Россия-Родина моя. 4 анализ произведение, 

проводить интонационно-

образный анализ на примере  

музыки слушать музыку, 

анализировать произведение, 

проводить интонационно-

образный анализ на примере  

музыки 

работа в парах, группах, 

выполнение заданий 

совместно с учителем 

 День, полный событий. 5 

 В музыкальном театре. 6 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

 В концертном зале. 6 

 «О России петь – что стремиться в 

храм». 
4 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
5 

 итого 34  

 

 

  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Компьютер 

2.Проектор 

3.Колонки 

4..Демонстрационный экран 

5. Пиано 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 



Нотный и поэтический текст песен. 

Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 
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Приложение к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования  

обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.2) 
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
1-4 класс 

Срок освоения – 5 лет 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

РАС составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с РАС 

(вариант 8.2), с учетом программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др.  

Цели изучения курса: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

уважения к культуре народов России и других стран; готовность и способность выражать свою 

позицию в искусстве и через искусство; 

Основные задачи курса: 
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

  Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный 

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей с РАС в качестве достаточно 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

  При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 



своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

  Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

  Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

  Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

  Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

  Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия   

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

  Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и  

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа с использованием собственных 

фотографий, поиском разнообразной художественной информации  в интернете. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. 

  Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так же способность к распознаванию 

эмоций у себя и окружающих - являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в предметную область «Искусство».  

На изучение данного учебного предмета  на уровне НОО  выделяется 168  часов. 

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 1 33 33 

1 дополнительный 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Всего:  168  



 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 
Учебники по изобразительному искусству: Просвещение 2012-2020 Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова. Изобразительное искусство. 1 - 4 классы. 

Практическая часть программы 
 

Вид работы 

Количество   работ  за    учебный год 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Входная диагностическая работа 1 1 1 

Рубежная контрольная работа 1 1 1 

Итоговая контрольная работа 1 1 1 

Итого 3 3 3 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности осознавать собственные эмоции и эмоции окружающих. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта.  

Коррекционные возможности курса. 
Настоящая рабочая программа учитывает особые  образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, которые проявляются в специфике речевого развития. 

У учащихся отмечается недостаточность представлений об окружающей действительности, 

бедность личного практического опыта, трудности в анализе природных и социальных явлений, 

переносе знаний в другие ситуации. Контингент учащихся неоднороден по уровню 

сформированности таких процессов, как восприятие, внимание, мышление. В связи с этим 

программа курса направлена не только на формирование знаний, но и  имеет коррекционную 

направленность по преодолению недостатков речевого развития путем обогащения словаря и 

расширения речевой практики. Включает коррекцию мыслительной деятельности, других 

психических процессов, коррекцию развития личности. Позволяет в комплексе решать 

образовательные, коррекционные и воспитательные задачи. В связи со спецификой развития 

навыков социального взаимодействия обучающихся школы объективно мотивированным 

представляется усиление социального аспекта. Программа призвана оказать обучающимся 



содействие в определении и коррекции отношения к самим себе, помочь понять свои 

возможности, убедиться в наличии потенциальных способностей. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс 

 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

знание основ изобразительной культуры; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи (с 

помощью педагога); 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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; 

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

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 (с помощью педагога); 

формулировать собственное мнение и позицию; · 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 
Обучающийся  научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

способы и приѐмы обработки различных материалов; 



организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

составлять композиции с учѐтом замысла; 

конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

конструировать из природных материалов; 

пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

1 дополнительный класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся с 

ОВЗ, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительная деятельность»:  

–– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

––уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

––понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

–– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

–– сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

Метопредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

––освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                                                                                                                                                           

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

––формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

––освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

––овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

–– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

––сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

–– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства); 

–– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание 

образной природы искусства; 

–– эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 



применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

2 класс 
Освоение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной 

деятельности;  

знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами освоения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

формулировать собственное мнение и позицию;·договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы;·контролировать действия партнѐра;·использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 



узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. Васнецов, 

И.И. Левитан); 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; составлять композиции с учѐтом 

замысла; 

конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

конструировать из природных материалов; 

пользоваться приѐмами лепки. 

3 класс 
Освоение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусстве природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметными результатами освоения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 



 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также меж предметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст.  

Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Познавательные 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

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:  

Регулятивные 
проговаривать последовательность действий на уроке. 

работать по предложенному учителем плану. 

отличать верно выполненное задание от неверного. 

Коммуникативные  
донести свою позицию до собеседника; 

оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 
учиться планировать работу в группе; 

учиться распределять работу между участниками проекта; 

понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

4 класс 
Освоение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 



сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусстве природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметными результатами освоения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также меж предметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст.  

Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные 
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. 

сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Регулятивные 
отличать верно выполненное задание от неверного. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 



Коммуникативные  
уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 
учиться распределять работу между участниками проекта; 

понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 класс 
Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, 

учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – 

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 



Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять 

свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Ты строишь 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве 

и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года (экскурсия) 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

1 дополнительный класс 

Ты учишься  изображать  
1.Изображения,красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 



Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 
Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

2 класс 
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Основные содержательные линии предмета представлены содержательными блоками: «Как и 

чем работает художник», «Реальность и фантазия», «О чѐм говорит искусство», «Как говорит 

искусство». 

Как и чем работает художник 

Реальность и фантазия 

О чѐм говорит искусство? 

Как говорит искусство 

3 класс 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 



Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для 

детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Искусство в твоем доме 

Искусство на улицах твоего города 

Художник и зрелище 

Художник и музей 

4 класс 

Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  
Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 
Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения 

 

8 Изображение сказочного леса, где все 

деревья похожи на разные по форме 

листья. 

Находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном.  

Видеть зрительную метафору в 

выделенных деталях природы Выявлять 

геометрическую форму простого плоского 

тела. 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

Линейные изображения на плоскости.  

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в группе 

Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

 

8 

Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 

 

9 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

8 

Итого 33  

 

1 дополнительный класс 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Ты учишься  изображать 9 Находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном.  

Видеть зрительную метафору в 

выделенных деталях природы Выявлять 

геометрическую форму простого 

плоского тела. Линейные изображения 

на плоскости.  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в группе 

 

Ты украшаешь 8 

Ты строишь 11 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

5 

Итого 33  

 

2 класс 

Тема Кол-во Основные виды учебной деятельности 



часов обучающихся 

Как и чем работает художник 8 Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в группе 

 

Реальность и фантазия 8 

О чѐм говорит искусство? 9 

Как говорит искусство 9 

Итого 34  

 

3 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Искусство в твоем доме 8 овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

Искусство на улицах твоего 

города 

7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

Итого 34  

 

4 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Истоки родного искусства 8 овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 

Древние города нашей Земли 7 

Каждый народ — художник 11 

Искусство объединяет 

народы 

8 

Итого 34  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Компьютер 

2.Проектор 

3.Колонки 

4..Демонстрационный экран 
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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО для детей с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2), с 

учетом  программы  Роговцева, Н. И. Технология. М.: Просвещение 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

При работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра первоначально 

необходимо определить соответствие уровня знаний, умений, навыков по предмету 

требованиям примерной программы. 

При оценке знаний, умений и навыков следует опираться на требования программы 

предыдущего года обучения, а также описывать конкретные проблемы по предмету. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и интересами ребенка; 

– начало формирования навыков внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать мнения, умение высказываться отвечая на вопросы и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 



строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса рассматривается не как самоцель, а, прежде всего как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных 

технико-технологических умений, основ проектной деятельности.     

Содержание курса отобрано и целенаправленно структуированно в двух основных разделах: 

«Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории 

технологии». Первый раздел включает информационно-познавательную и практические части и 

построен в основном по концентрическому принципу. Второй раздел отражает познавательную 

часть курса, имеет культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу 

и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) 

освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата) предстают в наглядном плане и становятся более понятными для детей.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу 

для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития 

детей младшего школьного возраста.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности 

детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления обсуждения и т.д.) 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- теоретической, урок-

экскурсия, урок-практикум, урок-исследование. Деятельность учащихся первоначально носит 

главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера - творческих проектов. 

Коррекционная направленность выражается в формировании, развитии и коррекции  умений: 

- Формирование: точности, скорости, координации, целостного образа об окружающей, 

действительности, пространственных представлений  

В формировании умений ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

- Развитие: восприятия форм, величины, цвета предметов, представлений, ориентации, 

творческого воображения, наблюдательности, конструктивных навыков, речи, мыслительной 

деятельности, положительных черт личности (коммуникабельности, товарищества, оценки 

результатов труда). 



- Коррекция: развитие осязания и мелкой моторики, ориентировка в пространстве. 

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» включен в предметную область «Технология».  На изучение 

данного учебного предмета  на уровне НОО  выделяется 168 часов. 

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 1 33 33 

1 дополнительный 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Всего:  168  

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

1класс 
Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы.– М.: 

Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 1 класс. -   М.:Просвещение, 2015. 

Рогбвцева  Н.И.; Богданова Н.В., Анащенкова СВ. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2 класс 
Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы.– М.: 

Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 2 класс. -   М.: Просвещение, 2013. 

Рогбвцева    Н.И.;    Богданова    Н.В.,    Анащенкова    СВ.    Технология.    Рабочая    тетрадь.    

2    класс.    -        М.: Просвещение. 

3класс 
Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы.– М.: 

Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 3 класс. -   М.: Просвещение, 2013. 

Рогбвцева Н.И.; Богданова Н.В., Анащенкова СВ. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. -   М.: 

Просвещение. 

4класс 
Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы.– М.: 

Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 4 класс. -   М.: Просвещение, 2013. 

Рогбвцева Н.И.; Богданова Н.В., Анащенкова СВ. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. -   М.: 

Просвещение. 

Практическая часть программы 

 



Вид работы 

Количество   работ  за    учебный год 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Входная диагностическая работа 1 1 1 

Рубежная контрольная работа 1 1 1 

Итоговая контрольная работа 1 1 1 

Итого 3 3 3 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология)» направлено на формирование основ 

гражданской идентичности личности, формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитие умения учиться как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности как условия ее самоактуализации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и с ориентиром на специфику нарушений 

обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального 

взаимодействия, необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований 

к готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели и путей ее 

достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные результаты: 
умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях;  

соблюдать границы взаимодействия;  

умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач;  

умение обращаться за помощью; 

готовность и способность вести диалог с другими (с помощью педагога);  

умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний и 

интересов;  

умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные технологии;  

 использование результатов собственной деятельности;  

наличие осознанного отношения к собственным поступкам;  

наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, населяющих 

нашу страну, мир в целом; 

представлений о национальных праздниках и традициях;  

представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;  

представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в жизни человека 

и общества;  

усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Метапредметные результаты: 



умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

умение действовать по заданному алгоритму или образцу;  

самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога осуществлять и 

контролировать собственную учебную деятельность;  

умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;  

умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;  

умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  

умение активно использовать знаково-символические средства для представления информации, 

для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

владение навыками смыслового чтения;  

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  

способность понимать информацию, получаемую из разных источников; 

способность представлять результаты исследования, включая составление текста и презентацию 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий (с помощью педагога). 

Предметные результаты: 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

1 дополнительный класс 
Личностные результаты:  

 формирование коммуникативной компетенции в еѐ органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью;  

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;  



 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности;  

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;  

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  понимать 

смысл инструкции учителя;  

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания;  

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 376  с помощью 

учителя отличать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  анализировать объекты 

труда с выделением их существенных признаков;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. Коммуникативные УУД 

позволяют:  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах; 

  контролировать свои действия при совместной работе;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  



 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования.  

Они обозначаются как:  

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств;  

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарногигиенические требования и т.д.); 

  формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

2 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 

Личностные 
Обучающийся научится с помощью учителя: 

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

планировать практическую деятельность на уроке; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 



работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов); 

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь 

с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия); 

гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края; 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Предметными результатами является  формирование следующих умений: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

3 класс 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

Познавательные 
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь 

с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

Коммуникативные  
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, 

4 класс 

Личностные результаты 
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные 
учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 



самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные  
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реа-

лизация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы); 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс  
Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю. Кроме того, в рабочую 

программу заложены часы на фазу совместного проектирования и планирования учебного года 

(фазу запуска) – 7 часов, на фазу совместной постановки и решение системных учебных задач – 

22 часа и на рефлексивную фазу учебного года –5 часов. 

Из них на проведение: 

стартовой диагностической работы – 1 ч; 

диагностических работ – 6 ч. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

конструирование и моделирование; 

практика работы на компьютере. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», 

«Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с 

тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

1 дополнительный класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и 378 инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 



сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Основы культуры труда и самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное соединение). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз.  

Конструирование и моделирование.  

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

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Практика работы с компьютером  

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере. 

 

2 класс 
Содержание основных разделов позволяет рассматривать деятельность человека с разных 

сторон: 

«Человек и земля»,  

«Человек и вода»,  

«Человек и воздух»,  

«Человек и информация»  

В программе в качестве особых элементов содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

обучающиеся знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован 

принцип: от деятельности под контролем учителя - к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

овладение инвариантными составляющими (способами работы) технологических операций 

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 



использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности; 

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, 

что создано человеком), а не природы. 

3 класс 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

 Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

 Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира; 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

учатся экономно расходовать материалы; 

4 класс 
 Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

 Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 

 Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

1 Давайте познакомимся: 3  Осваивать   критерии выполнения 

изделия и навигационную систему 

учебника (систему   условных знаков) 

Осуществлять поиск необходимой 

2 Человек и земля 21  

3 Человек и вода  3  

4 Человек и воздух 3  



5 Человек и информация: 3  информации (задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать  

полученную информацию и переводить 

ее в  знаково-символическую систему 

(рисунок- пиктограмму).  

Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место.Конструирование и 

моделирование 

Итого 33   

 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

1 Основы культуры 

труда и 

самообслуживание 

4  Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила  сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по форме 

и цвету с реальными объектами. Выполнять 

практическую работу  из природных 

материалов: собрать листья высушить под 

2 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

19 

3 Конструирование и 

моделирование 

 10  

Итого 33   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником 

1  Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия. Оценивать 

выполняемое изделие на основе «Вопросов 

юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

2 Человек и земля 23  

3 Человек и вода  3  

4 Человек и воздух 3  

5 Человек и 

информация: 

3  



6 Заключительный 

урок 

1час  

Итого 34 часа  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником 

1 час Сравнивать свойства различных    

природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. Соотносить форму 

и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать 

необходимые  материалы для 

выполнения изделия. Осваивать 

приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.    

Составлять композицию их природных 

материалов.   Составлять план работы 

над изделием при помощи «Вопросов 

юного технолога» Осмысливать 

значение бережного отношения к 

природе 

2 Человек и земля 23 час 

3 Человек и вода  3 час 

4 Человек и воздух 3 час 

5 Человек и информация: 3 час 

6 Заключительный урок 1час 

Итого 34 часа  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником 

1 час Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур 

2 Человек и земля 23 час 

3 Человек и вода  3 час 

4 Человек и воздух 3 час 

5 Человек и 

информация: 

3 час 

6 Заключительный урок 1час 

Итого 34 часа  

 

 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Компьютер 

2.Проектор 

3.Колонки 

4..Демонстрационный экран 
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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 1-4 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); с учетом примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича, М.: Просвещение, 2008 г. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений 

по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физической деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС является физическое развитие, 

которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре, крепкое здоровье, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 



развитие умения согласовывать движения различных частей тела; профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия. От принципов построения коррекционно-воспитательного процесса 

зависит эффективность коррекция и компенсации аномальных состояний и детей, их 

социальная и трудовая адаптация, что составляет главную задачу специального обучения и 

воспитания. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

  В связи с имеющимися у детей особенностями, на уроках физической культуры 

необходимо использовать следующие упражнения и действия: марш, занятия с мячом, 

преодоление препятствий, батут, упражнения на равновесие. Марш развивает крупную 

моторику и представляет из себя достаточно простую двигательную активность. При этом 

обучающийся повторяет движения за взрослым, например, имитация шага. Вначале следует 

шагать на месте, постепенно включая движения рук, а потом и шаг вперед.                                       

Прыжки на батуте способствуют формированию крупной моторики и снижают тревогу, а также 

могут уменьшать повторяющееся поведение. Занятия физической культурой обучают детей 

контролировать свое поведение. Игры с мячом доставляют детям удовольствие. Можно 

начинать с простого перекатывания мяча, постепенно начинать обучать играть в «поймай мяч» и 

т.д. По мере появления результата можно переходить и к другим упражнением, например, 

ударам ногой по мячу, отбиванию его от пола, ловле мяча руками. 

На занятиях можно использовать мяч для фитнеса диаметром 75—85 см. Этот мяч является 

хорошим снарядом для тренировки вестибулярного аппарата, расслабления мышечных групп, 

снятия напряжения, укрепления мускулатуры позвоночника, улучшения подвижности суставов. 

На уроках можно включать динамическую гимнастику. Это будет развивать навыки зрительного 

движения, наблюдения за объектами. Зачастую для детей с РАС удержание равновесие является 

крайне сложным, поэтому на уроках можно использовать ходьбу по тонкой линии.  

Включая в занятия полосу препятствий можно начинать всего лишь с одного препятствия. Это 

поможет ребенку с РАС развить навык упорядочивания действий, что в дальнейшем будет 

способствовать достижению целей путем выполнения инструкций. 

              В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет «Физическая культура» включен в предметную область «Физическая 

культура».  На изучение данного учебного предмета  на уровне НОО  выделяется 336  часов. 

 

Класс  Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество  

учебных недель  

1, 2 66 33 

1 дополнительный 2 66 33 

2 2 68 34 

3 2 68 34 

4 2 68 34 

Всего:  336  

 



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 На уроках осваиваются знания, которые относятся к предмету обучения (например, 

терминология избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приѐмов, 

тактика игры и т. п.) Уроки физической культуры ориентированы на развитие 

координационных способностей. На них следует соблюдать соотношение объѐмов 

тренировочной нагрузки при развитии разных физических способностей и одной физической 

способности, когда применяются упражнения более общей и специальной направленности. 

Показатели объѐма, интенсивности и координационной сложности используемых 

упражнений должны постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных 

уроков.  

 Школьникам необходимо сообщать также сведения о физической подготовке, 

физических способностях, показателях их развития, физической нагрузке и еѐ влиянии на 

развитие разных систем организма. Кроме этого, на уроках физической культуры учащиеся с 

РАС должны получать сведения о способах контроля величины и функциональной 

направленности физической нагрузки, о способах еѐ регулирования в процессе выполнения 

разных физических упражнений.  

 В программу включены профилактические и коррекционные упражнения дыхательной 

гимнастики, пальчиковая гимнастика, упражнения на координацию движений, на 

формирование правильной осанки и укрепление свода стопы. Эти упражнения позволяют 

решать следующие задачи: профилактика заболеваний дыхательных путей, формирование 

навыков рационального дыхания; формирование тонких движений пальцев рук; развитие 

умения согласовывать движения различных частей тела; профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. От принципов построения коррекционно-воспитательного процесса зависит 

эффективность коррекция и компенсации аномальных состояний и детей, их социальная и 

трудовая адаптация, что составляет главную задачу специального обучения и воспитания. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Личностные результаты: 
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 
оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
планирование занятиями физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 
изложение фактов истории развития физической культуры. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 
Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Возникновение физической культуры в Древнем мире. 

Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 
Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 
Подвижные игры. 
Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

2.1 Элементы спортивных игр. 

Броски и ловля мяча в парах, упражнения с мячом у стены, ведение мяча на месте и в 

движении, бросок мяча в баскетбольное кольцо. Бросок и ловля мяча через сетку. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления 



мышц. Висы, упоры, перекаты, кувырок вперед, назад,«стойка на лопатках», «мост». Правила 

выполнения лазания по наклонной скамейке, лазанья и перелезания по гимнастической 

стенке Упражнения в равновесии: «цапля», «ласточка», на узкой рейке гимнастической 

скамейки. Упражнение на гибкость «кольцо», «шпагат». Ползанье «по-пластунски», 

переползание через препятствие. 

      Легкоатлетические упражнения. 
Понятия короткая дистанция, бег на скорость (бег 30м, «челночный бег»), бег на 

выносливость (бег до 6 мин.); названия метательных снарядов, метание на дальность, в цель, 

набивного мяча; прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину(с места и с разбега) 

и высоту. Техника безопасности на занятиях. 
  Лыжная подготовка. 
Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, название лыжного инвентаря, название 

лыжных ходов, температурный режим, переноска лыжного инвентаря. Ступающий и 

скользящий шаг, поворот переступанием, спуск и подъем на склоне, торможение. 

            6 .Плавание.  

    Понятие плавания. Зачем нужно уметь плавать. Правила занятий в бассейне. Вход в воду. 

Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. Выполнение выдоха под 

водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды на 

животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, на спине. Выполнение 

движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота головы с дыханием. 

Сочетание движений ног с дыханием. Плавание.  

 

1 дополнительный класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1Естественные основы. 
Здоровье и развитие человека. Возникновение физической культуры в Древнем мире. 

Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1.2.Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

1.3Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 
Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 
Подвижные игры. 
Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

2.1 Элементы спортивных игр. 

Броски и ловля мяча в парах, упражнения с мячом у стены, ведение мяча на месте и в 

движении, бросок мяча в баскетбольное кольцо. Бросок и ловля мяча через сетку. 

Гимнастика с элементами акробатики. 



Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления 

мышц. Висы, упоры, перекаты, кувырок вперед, назад,«стойка на лопатках», «мост». Правила 

выполнения лазания по наклонной скамейке, лазанья и перелезания по гимнастической 

стенке. 

Упражнения в равновесии: «цапля», «ласточка», на узкой рейке гимнастической скамейки. 

Упражнение на гибкость «кольцо», «шпагат». Ползанье «по-пластунски», переползание через 

препятствие. 

 Легкоатлетические упражнения. 
Понятия короткая дистанция, бег на скорость (бег 30м, «челночный бег»), бег на 

выносливость (бег до 6 мин.); названия метательных снарядов, метание на дальность, в цель, 

набивного мяча; прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину(с места и с разбега) 

и высоту. Техника безопасности на занятиях. 
 Лыжная подготовка. 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, название лыжного инвентаря, название 

лыжных ходов, температурный режим, переноска лыжного инвентаря. Ступающий и 

скользящий шаг, поворот переступанием, спуск и подъем на склоне, торможение. 

              6.Плавание. Понятие плавания. Зачем нужно уметь плавать. Правила занятий в 

бассейне.  Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. 

Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение по 

поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, на 

спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота головы 

с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и 

безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать 

друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя 

заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика 

бассейна. 
 

2 класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 
Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях 

и передвижениях человека. 

Социально-психологические основы. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 
Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Подвижные игры. Элементы спортивных игр. 



Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

Элементы баскетбола: броски и ловля мяча в парах, упражнения с мячом у стены, ведение 

мяча на месте и в движении, передачи мяча в парах на месте и в движении, бросок мяча в 

баскетбольное кольцо. 

Элементы волейбола: броски и ловля мяча в парах, бросок и ловля мяча через сетку, подача 

мяча одной и двумя руками. 

Элементы футбола: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы по прямой, 

по дуге, «змейкой»; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; передачи и прием 

мяча ногами на месте и с продвижением; игра вратаря. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления 

мышц. Висы, упоры, перекаты, кувырок вперед, назад, «стойка на лопатках», «мост». 

Правила выполнения лазания по наклонной скамейке, лазанья и перелезания по 

гимнастической стенке Упражнения в равновесии: «цапля», «ласточка», на узкой рейке 

гимнастической скамейки. Упражнения на гибкость «кольцо», «полушпагат». Ползанье «по-

пластунски», переползание через препятствие. 

Легкая атлетика 
Понятия короткая и длинная дистанция, бег на скорость (30м, челночный бег), бег на 

выносливость( бег 1000м без учета времени); высокий и низкий старт; названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнения в прыжках в длину (с места и с 

разбега) и высоту. Техника безопасности на занятиях. 
Лыжная подготовка. 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, название лыжного инвентаря; название 

лыжных ходов; температурный режим; переноска лыжного инвентаря; ступающий и 

скользящий шаги; попеременный двухшажный ход; повороты приставным шагом и 

переступанием; торможение палками, падением, «плугом»; подъем «лесенкой», «елочкой», 

ступающим шагом; спуск в основной стойке. 

                  6.Плавание. Безопасность на воде. Чередование поворота головы с дыханием. 

Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. 

 

3 класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 
Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях 

и передвижениях человека. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 
Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 



Специальные дыхательные упражнения. 
Подвижные игры. Элементы спортивных игр. 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила  проведения и 

безопасность. 

Элементы баскетбола: броски и ловля мяча в парах, упражнения с мячом у стены, ведение 

мяча на месте и в движении, передачи мяча в парах на месте и в движении, бросок мяча в 

баскетбольное кольцо. 

Элементы волейбола: броски и ловля мяча в парах, бросок и ловля мяча через сетку, подача 

мяча одной и двумя руками. 

Элементы футбола: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы по прямой, 

по дуге, «змейкой»; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; передачи и прием 

мяча ногами на месте и с продвижением; игра вратаря; пенальти. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления 

мышц. Висы, упоры, перекаты, кувырок вперед, назад,«стойка на лопатках», «мост». Правила 

выполнения лазания по наклонной скамейке, лазанья и перелезания по гимнастической 

стенке Упражнения в равновесии: «цапля», «ласточка», на узкой рейке гимнастической 

скамейки. Упражнения на гибкость «кольцо», «полушпагат». Ползанье «по-пластунски», 

переползание через препятствие. 

Легкая атлетика 
Понятия короткая и длинная дистанция, бег на скорость (30м, челночный бег), бег на 

выносливость( бег 1000м); высокий и низкий старт; названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнения в прыжках в длину (с места и с разбега) и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 
Лыжная подготовка. 
Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, название лыжного инвентаря; название 

лыжных ходов; температурный режим; переноска лыжного инвентаря; ступающий и 

скользящий шаги; попеременный двухшажный ход; одновременный безшажный и 

одновременный одношажный хода; повороты приставным шагом, переступанием, «упором»; 

торможение палками, падением, «плугом»; подъем «лесенкой», «елочкой», ступающим 

шагом; спуск в низкой и основной стойке. 

                    6.Плавание. 

Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности 

в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать друг друга с 

бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя заплывать за 

границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика бассейна.. 

 

4 класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

1.3Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физи- 

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

разви- тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое  совершенствование 3.1.Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность 
                   4.1Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост; упражнения в равновесии. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься  в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 5. Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; чел- ночный бег; средний, низкий и высокий старт с последующим ускорением; 

бег 30м; бег 1000м. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 



Броски: набивного мяча (1кг) разными способами. 

Метание: малого мяча в цель и на дальность. 

 6.Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

7. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; передачи мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; игры на материале 

волейбола. 

8.Плавание. 

 Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности 

в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать друг друга с 

бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя заплывать за 

границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика бассейна. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1класс 
Раздел  кол.часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Основы знаний На каждом 

уроке 
Теоретически изучать основы о физической культуре, 
умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 
Подвижные 

игры, элементы 

спортивных игр 

22 Знакомится с играми, изучать правила игр, учится 

играть в игры. Изучает элементы спортивных игр, 

учится их выполнять. Знакомится с техникой 
безопасности . 

Гимнастика 10 Изучает историю гимнастики, название снарядов и 

гимнастических элементов. Знакомится с техникой 

безопасности. Учится правильно ходить, бегать, 

прыгать, лазать, ползать. Выполняет упражнения на 

осанку, на равновесие, на гибкость. Пробует выполнять 

простейшие элементы на перекладине, 
акробатические элементы. 

Легкая атлетика 16 Изучает историю легкой атлетики, основные понятия – 

бег, бег на скорость, «челночный бег», выносливость и 

т.д. Знакомится с видами легкой атлетики, с названиями 

снарядов, инвентаря. Знакомится с техникой 

безопасности. Пробует метать, прыгать в 
высоту и длину. 

Лыжная 

подготовка 
6 Изучает историю лыжного спорта. Знакомится с 

техникой безопасности. Знакомится с названием 

инвентаря. Учится нести, одевать, снимать и чистить 

лыжи. Знакомится с названием лыжных ходов, 
температурным режимом. Учится выполнять 

ступающий и скользящий шаг, повороты. 



Плавание 12 Знакомится с понятием плавания, техникой 
безопасности. 

 

1 класс (дополнительный) 
раздел кол.часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Основы знаний На каждом 

уроке 
Теоретически изучать основы о физической культуре, 
умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 
Подвижные 

игры,элементы 

спортивных игр 

22 Знакомится с играми, изучать правила игр, учится играть 

в игры. Изучает элементы спортивных игр, учится их 

выполнять. Знакомится с техникой 
безопасности . 

Гимнастика 10 Изучает историю гимнастики, название снарядов и 

гимнастических элементов. Знакомится с техникой 

безопасности. Учится правильно ходить, бегать, прыгать, 

лазать, ползать. Выполняет упражнения на осанку, на 

равновесие, на гибкость. Пробует 
выполнять простейшие элементы на перекладине, 

акробатические элементы. 
Легкая атлетика 16 Изучает историю легкой атлетики, основные понятия – 

бег, бег на скорость, «челночный бег», выносливость и 

т.д. Знакомится с видами легкой атлетики, с названиями 

снарядов, инвентаря. Знакомится с техникой 

безопасности. Пробует метать, прыгать в 
высоту и длину. 

Лыжная 

подготовка 
6 Изучает историю лыжного спорта. Знакомится с 

техникой безопасности. Знакомится с названием 

инвентаря. Учится нести , одевать, снимать и чистить 

лыжи. Знакомится с названием лыжных ходов, 

температурным режимом. Учится выполнять ступающий 

и скользящий шаг, повороты. Пробует 
выполнять спуски и подъемы). 

Плавание 12 Знакомится с понятием плавания, техникой 
безопасности. Знакомится с правилами занятий в 

бассейне. 
 

 

 

 
 

3 класс 
раздел кол.часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 



Основы знаний На каждом 

уроке 

Изучают понятие здоровье и развитие человека; 

строение тела человека и его положение в 

пространстве; работу органов дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. Изучают роль слуха и  зрения 

при движениях и передвижениях человека. 

Знакомятся с влиянием физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня для укрепления здоровья. Знакомятся с 

понятием физические качества и их связь с 

физическим развитием. Изучают и выполняют 

комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. 
Изучают приемы закаливания и способы 
саморегуляции и самоконтроля. 

Подвижные игры, 
элементы 
спортивных игр 

22 Изучают название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, учатся организовывать игры, 

проводить. Знакомится с техникой безопасности . 

Знакомятся и пробуют выполнять элементы 

баскетбола: броски и ловля мяча в парах, 

упражнения с мячом у стены, ведение мяча на месте 

и в движении, передачи мяча в парах на месте и в 

движении, бросок мяча в баскетбольное кольцо. 

Знакомятся и пробуют выполнять элементы 

волейбола: броски и ловля мяча в парах, бросок и 

ловля мяча через сетку, подача мяча одной и двумя 

руками. 

Знакомятся и пробуют выполнять элементы 

футбола: ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема    стопы    по    прямой,    по   дуге, 

«змейкой»; 

остановка катящегося мяча внутренней частью  

стопы передачи и прием мяча ногами на месте и с 

продвижением; игра вратаря, пенальти. 
Гимнастика 12 Изучают название снарядов и гимнастических 

элементов. Знакомятся с правилами безопасности во 

время занятий. Учатся выполнять ходьбу,  бег, прыжки, 

упражнения на осанку. Учатся выполнять висы,    упоры,    

перекаты,    кувырок    вперед,  назад, 
«стойка на лопатках», «мост». Учатся лазать по 

наклонной скамейке, перелезания по гимнастической 

стенке.     Выполняют     упражнения     в   равновесии: 
«цапля», «ласточка», на узкой рейке гимнастической 

скамейки;     упражнения     на     гибкость     «кольцо», 
«полушпагат»; ползанье «по-пластунски», 

переползание через препятствие. 
Легкая атлетика 16 Знакомятся с понятием короткая и длинная дистанция, 

бег на скорость (30м, челночный бег), бег на 

выносливость( бег 1000м без учета времени); высокий и 

низкий старт; изучают названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, пробуют выполнять прыжки в 

длину (с места и с разбега) и высоту. Знакомятся с 

техникой 



безопасности на занятиях. 
Лыжная 

подготовка 
6 Знакомится с техникой безопасности на уроках лыжной 

подготовки, названием лыжного инвентаря; названием 

лыжных ходов; температурным режимом; учатся 

переноске лыжного инвентаря; ступающему и 

скользящему шагу; знакомится с попеременным 

двухшажным ходом; поворотами приставным шагом и 

переступанием; торможением палками, падением; 
подъемом «лесенкой», «елочкой»; спуском в низкой и 

основной стойке. 
Плавание 12 Изучают и пробуют выполнять подводящие 

упражнения при изучении плаванию. Знакомство с 
техникой плавания кроль на груди. 

 
 

4 класс 
раздел кол.часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Основы знаний На каждом 

уроке 
Узнают почему физкультура укрепляет здоровье. 

Знакомятся с основными способами передвижения 

человека. Знакомится с общими требованиями техники 

безопасности на занятиях физической культурой. 

Изучают историю физической культуры. Знакомятся 

более подробно с понятиями физические упражнения и 

физической нагрузкой. Знакомятся с понятием режим 

дня. Пробуют искать пульс, измерять рост и вес. 

Знакомятся и пробуют выполнять комплексы утренней 
зарядки, физкультминутки, дыхательные упражнения и 

гимнастику для глаз. 
Подвижные 

игры, элементы 

спортивных игр 

22 Изучают игры на материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию; на материале легкой атлетики: 

с прыжками, бегом, метанием и бросками; игры на 

координацию, выносливость и быстроту. 
Изучают игры на материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижением на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. Изучают игры на 

материале спортивных игр: с передачами мяча; 

ведением мяча; бросками мяча в корзину; с 
подбрасыванием мяча; подачами мяча; приѐмом и 

передачами мяча; игрой мячом ногой 
Гимнастика 12 Знакомятся с организующими и строевыми командами. 

Пробуют выполнять простейшие акробатические 

элементы: упоры, седы, упражнения в группировке, 

перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперѐд и назад, 

гимнастический мост, упражнения в равновесии. 
Знакомятся с акробатической комбинацией. 1) мост из 

положения лѐжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лѐжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 
Учатся упражнениям на гимнастической перекладине: 



висы. 
Знакомятся с гимнастическими упражнениями 

прикладного характера: прыжки со скакалкой; 

передвижение по гимнастической стенке. Пробуют 

преодолевать полосу препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 16 Изучают беговые упражнения: с высоким под- 

ниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; средний, низкий 

и высокий старт с последующим ускорением; бег 30м; 

бег 1000м. 
Изучают прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 
Пробуют выполнять броски набивного мяча (1кг) 

разными способами. 
Изучают метание малого мяча в цель и на дальность. 

Лыжная 

подготовка 
16 Учатся передвижению на лыжах; поворотам на месте; 

спускам с пологих склонов; подъѐмам; торможению 
падением и палками. 

Плавание 12 Знакомятся с техникой кроля на спине. Изучают игры 
на воде. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. 
Соблюдение правил поведения и безопасности в 
бассейне 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Спортивное оборудование и инвентарь согласно минимальных требований к оснащению 

общеобразовательных учреждений для реализации ООП основного среднего образования по 

физической культуре 

Раздел 

программы 

(тема 

практического 

занятия 

Оборудование  

Примерный 

перечень 

необходимого 

оборудования 

Необходимый 

минимум для 

проведения занятий 

Фактическое 

наличие 

оборудования и 

инвентаря 

% 

 

Комплект для 

занятий по 

общей 

физической 

подготовке 

Стенки 

гимнастические 

пролет 0,8м 

12 шт. 

8 70 

Маты 

гимнастические 
1 на 2чел. 

20 100 

Скамейки 1 на 2чел. 10 100 



гимнастические 

Канаты для лазания 

l-6 м 
2 шт. 

2 100 

Перекладины 2 шт. 2 100 

Палка 

гимнастическая 
На каждого 

25 100 

Секундомеры 2 шт. 2 100 

Комплект для 

занятий 

гимнастикой 

Комплект школьный 

для прыжков в 

высоту 

1 шт. 

1 100 

Корпусы коня 

гимнастического 

школьного 

1 шт. 

1 100 

Корпусы козла 

гимнастического 

школьного 

1 шт. 

1 100 

Корпусы бревна 

гимнастического 

школьного 

1 шт. 

1 100 

Мостики 

гимнастические 
2 шт. 

2 100 

Обручи 

гимнастические 

диаметром 90-95см. 

На каждого 

25 100 

Скакалки 

гимнастические 
На каждого 

25 100 

Бревно 

гимнастическое 

(универсальное) 

1 шт. 

1 100 

Комплект для 

занятий легкой 

атлетикой 

 

Эстафетные палочки 1 на 2чел. 8 100 

Планки для прыжков 

в высоту 
2 шт. 

2 100 

Мячи для метания в 

цель 
1на 2чел. 

15 100 

Цель для метания 2 шт. 2 100 

Комплект для 

занятий 

подвижными с 

элементами 

спортивных игр 

 

Мячи футбольные 1 на 2чел. 5 100 

Мячи волейбольные На каждого 10 100 

Мячи баскетбольные На каждого 10 100 

Рулетки 2 шт. 2 100 

Секундомеры  2 шт. 2 100 

Сетка волейбольная 1 шт. 1 100 

Стойки 

волейбольные 

2 шт. 2 100 

Щиты 

баскетбольные 

тренировочные  

6 шт. 6 100 

Канат для 

перетягивания 

1 шт. 1 100 

Доска показателей 1 шт. 1 100 



счета игры 

Фишки для обводки  10 шт. 10 100 

Ворота для игры в 

ручной мяч (мини-

футбол) 

2 шт. 2 100 

Комплект для 

занятий по 

лыжной 

подготовке 

Лыжи с 

креплениями, 

ботинки лыжные 

На каждого 15 пар 100 

Палки лыжные (5-11 

классы) 

На каждого 15 пар 100 

98% оснащенности 
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Приложение   

к адаптированной основной образовательной  программе 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2) 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- требованиями Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

- адаптированной основной образовательной  программе 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2) МБОУ СОШ №46. 

1.1.Общая характеристика курса 

Коррекционный курс «Коррекционно – развивающие занятия» входит в 

обязательную часть учебного плана АООП обучающихся с РАС, вариант 8.2.  

Реализация коррекционной программы для детей с РАС дает основу для эффективной 

адаптации ребенка к миру. В процессе занятий происходит обучение ребенка активному 

контакту с окружающим миром. Повышается уровень безопасности и эмоционального 

комфорта, проявления нежелательного поведения, таким образом, нивелируются. 

1.2.Цель и задачи курса 

Цель программы: Коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов, 

моторных и сенсорных функций обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его 

свойств,качеств,признаков; дать правильное многогранное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе . 

Задачи программы:  
1. Преодоление трудности эмоционального контактирования ребенка с окружающим 

миром, а также формирование потребности в контакте, в том числе 

эмоциональном. 

2. Обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, 

быть услышанными своими близкими и обществом. 

3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности, нарушений 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

4. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

5. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм 

поведения; 

6. Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, аффективные 

вспышки, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другие проявления). 

7. Дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-практических 

действий, в формировании представлений, в формировании и закреплении базовых 

моделей социального взаимодействия; 

8. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала; 

9. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности 

 

1.3. Связь учебного курса с программой воспитания школы 

В соответствии с учебным планом программа психологического сопровождения 

https://base.garant.ru/70862366/


рассчитана на проведение занятий с детьми 1-4 классов. Объем программы составляет 34 

часа в 1-4 классах (по 1  часу в неделю). Программа может быть использована как 

целиком, так и в качестве отдельно взятых блоков для отработки тех навыков, которые 

наиболее показаны обучающемуся. 

1.4. Срок освоения программы -1-4 классы, 5 лет 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 34 

1 (дополнительный) 1 34 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

Всего 5 17 

 2. Содержание учебного курса   

Курс внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом» направлен на формирование разнообразных моделей общения с 

постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, формирование 

возможных форм визуального и тактильного контакта, формирование способности 

проникать в эмоциональный смысл ситуации общения, формирование коммуникативных 

навыков. Данная программа создаѐт специальные условия обучения и воспитания, 

позволяющие учитывать особые потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся, через основные направления: диагностика; коррекционно-развивающая 

работа; консультативная работа; информационно-просветительская работа, социально-

педагогическое сопровождение. Формирование разнообразных моделей коммуникации 

необходимо осуществлять с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Критериями 

выбора предпочтительного способа коммуникации могут служить индивидуальные 

когнитивные и моторные навыки ребенка. Благодаря индивидуальному подходу в выборе 

средств коммуникации, стратегии коррекционной работы с учетом индивидуальных 

особенностей, существует высокая вероятность успешного овладения ребенком 

коммуникативными навыками. Коммуникативное развитие является крайне важным для 

ребенка, так как затруднения в данной сфере влияют не только на взаимодействие ребенка 

с окружающим миром, общение, но и на формирование и развитие всех когнитивных 

процессов. 

 Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, не охваченных содержанием программ учебных предметов и  

на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную 

без специально организованной помощи с стороны специалистов; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию 

потенциальных психофизических ресурсов 

Содержание коррекционного курса: 

1 подготовительный класс, 1 основной класс, 1 дополнительный класс 

№ Наименование раздела Содержание разделов Форма контроля 

1 Организация совместного 

внимания 

Учим смотреть в сторону 

говорящего, слушать 

обращенную речь, менять 

свое поведение по речевой 

инструкции. 

Динамическое 

наблюдение 

2 Соотнесение сигнальных Обучение адекватной Динамическое 



символов/жестов с 

определенными 

последующими действиями 

реакции на интонацию 

педагога, на слова запрета: 

нет, нельзя; да, можно. 

Учим выражать свое 

отношение 

наблюдение 

3 Соотнесение сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими действиями. 

Различие и выполнение 

противоположных 

действий 

Динамическое 

наблюдение 

4 Использование жестовых, 

предметных и графических 

символов при обращении к 

другим. 

 

Обучение соотнесению 

названия игрушки с 

символом и действием 

Расширение представления 

о словах, обозначающих 

ежедневно выполняемые 

действия 

Динамическое 

наблюдение 

5 Понимание жестов Отслеживание жестов 

собеседника и правильное 

их восприятие в процессе 

общения. Демонстрация 

подходящих по случаю 

жестов 

Динамическое 

наблюдение 

6 Понимание символов Формируем представление 

о том, что каждый предмет 

и каждая часть тела имеет 

свое название, символ 

Динамическое 

наблюдение 

7 Формирование умения 

обращаться к взрослому. 

 

Закрепление умения 

выполнять поручения по 

инструкции взрослого в 

различных социально-

бытовых условиях и видах 

деятельности, в процессе 

индивидуальной работы с 

детьми, в естественных 

ситуациях повседневной 

жизни 

Динамическое 

наблюдение 

8 Употребление слов/жестов 

 

 

Знакомство с игрушками, 

предметами быта, 

соотнесение их символом. 

Формирование умения 

следить за перемещением 

игрушки, узнавать ее по 

названию, звучанию. 

Поиск названного 

предмета, расположенного 

как в определенном 

привычном месте, так и в 

разных местах группы. 

Закрепление умения 

узнавать предмет по звуку 

(музыкальные, заводные, 

звучащие игрушки). 

Динамическое 

наблюдение 



 

Содержание коррекционного курса 2-4 класс 

№ Наименование раздела Содержание разделов Формы контроля 

1 Невербальная 

коммуникация 

Распознавание различных 

эмоциональных 

состояний. Отслеживание 

жестов собеседника и 

правильное их восприятие 

в процессе общения. 

Демонстрация 

подходящих по случаю 

жестов. Рассматривание 

разных поз людей в 

различных ситуациях 

Динамическое 

наблюдение 

2 Вербальная 

коммуникация 

Изучение этикетных и 

речевых формул 

(приветствие, прощание, 

знакомство, извинение, 

просьба и пр.) 

Динамическое 

наблюдение 

3 Моделирование и 

разыгрывание 

типичных жизненных 

ситуаций 

 

Прогнозирование 

речевых ситуаций. 

Проигрывание ситуаций 

из реальной жизни. 

Формирование социально 

приемлемых форм 

поведения 

Динамическое 

наблюдение 

4 Развитие 

познавательных 

процессов 

Формирование 

элементарных 

познавательных 

процессов, через игровую 

деятельность с 

практическим 

применением в социуме 

Динамическое 

наблюдение 

5 Сенсорно-перцептивного 

развитие 

Формирование сенсорных 

процессов через 

предметно – 

практическую 

деятельность 

Динамическое 

наблюдение 

6 Тактильно-двигательное 

восприятие 

Формирование ощущений 

от различных поз тела; 

вербализация 

собственных ощущений 

Динамическое 

наблюдение 

3.Планируемые результаты: 

Предметные результаты по формированию эмоционально - личностного 

коммуникативного поведения включают освоение обучающимися с расстройством 

аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать 

свои просьбы, желания с использованием мимики и жестов, простых этикетных 



слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребѐнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец 

речи или анализ речевой ситуации; 

-  использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

С учѐтом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических, жестов; 

- овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

- использование доступных жестов для передачи сообщения; 

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

- умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель-класс); 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 



- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

-  использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные учебные действия: 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях). 

 

1 подготовительный класс, 1 основной класс, 1 дополнительный класс 

Планируемый результат освоения программы  

 Раздел программы Достаточный Минимальный 

1 Организация 

совместного внимания 

-Смотрит в сторону говорящего. 

-Слушает обращенную речь. 

-Меняет свое поведение по речевой 

инструкции. 

-Смотрит в сторону 

говорящего 

 

2 Соотнесение 

сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими 

действиями 

-Адекватно реагирует на интонацию 

педагога, на слова запрета: нет, 

нельзя; да, можно. 

-Адекватно реагирует 

на запрет: нет, нельзя 

3 Понимание жестов -Следит за жестом собеседника и 

правильно его воспринимает в 

процессе общения. 

-Демонстрирует подходящий по 

случаю жест. 

-Следит за жестом 

собеседника и 

правильно его 

воспринимает в 

процессе общения. 

4 Понимание символа -Может показать на предмет и 

назвать его или показать символ 

этого предмета (по инструкции 

педагога) 

-Может показать на 

предмет 

5 Формирование умения 

обращаться к 

взрослому 

-Обращается к взрослому (жесты, 

символы, речь); 

-выполняет поручения по инструкции 

взрослого в различных социально-

бытовых условиях и видах 

деятельности, в процессе 

индивидуальной работы с детьми, в 

естественных ситуациях 

повседневной жизни 

-Обращается к 

взрослому (жесты, 

символы). 

-Выполняет 

элементарные 

поручения по 

инструкции педагога 

 

 

Система оценки результатов: 2, 3, 4 классы 

№ Критерии Достаточный Минимальный 

1 Невербальная 

коммуникация 

-Распознает различные 

эмоциональные состояния.  

-Отслеживает жесты 

собеседника и правильно их 

-Отслеживает жесты 

собеседника и правильно 

их воспринимает в 

процессе общения. 



воспринимает в процессе 

общения.  

-Демонстрирует подходящий по 

случаю жест.  

-Рассматривает разные позы 

людей в различных ситуациях 

 -Демонстрирует 

подходящий по случаю 

жест. 

2 Вербальная 

коммуникация 

-Знает и применяет этикетные и 

речевые формулы (приветствие, 

прощание, знакомство, 

извинение, просьба и пр.) 

-Знает и применяет 

основные этикетные и 

речевые формулы 

(приветствие, прощание) 

3 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной памяти 

-Находит одинаковые предметы 

«Найди такой же» 

-Собирает картинку из 6 

деталей (пазл) 

-Находит недостающие делали 

«Какой детали не хватает» 

 -Рассматривает, запоминает и 

воспроизводит картинки 

-Находит одинаковые 

предметы «Найди такой 

же» 

-Собирает картинку из 4 

деталей (пазл) 

 

4 Развитие слухового 

восприятия и 

слуховой памяти 

-Отзывается на имя, фамилию 

- Слушает музыкальные 

произведения, сказки (мин.) 

- Различает и имитирует звуки 

животных «Кто и как голос 

подает» 

-Отзывается на имя, 

фамилию 

 

5 Развитие мелкой и 

крупной моторики 

Мелкая моторика: 

-Сортирует предметы 

(пальцами рук, пинцетом) 

-Обводит по опорным точкам, 

по трафарету, штрихует (с 

частичной помощью педагога и 

самостоятельно) 

-нанизывает мелкие предметы 

на стержень, шнурок (шнуровка 

ботинка) 

-Собирает картинку из 6 

деталей (пазл) 

Крупная моторика: 

-выполняет действия и 

движения по словесной 

инструкции педагога 

(самостоятельно) 

-выполняет действия и 

движения по показу педагога 

«Делай, как я» 

-показывает на себе основные 

части тела и лица (руки, ноги, 

глаза, нос, уши) 

-Умеет держать равновесие 

«Дорожка следов» 

Мелкая моторика: 

-Сортирует предметы 

(пальцами рук) 

- Обводит по опорным 

точкам, по трафарету, 

штрихует (совместно с 

педагогом, с частичной 

помощью педагога) 

-Нанизывает крупные 

предметы на стержень 

(Пирамидка) 

-Собирает картинку из 4 

деталей (пазл) 

Крупная моторика: 

-выполняет действия и 

движения по словесной 

инструкции (с помощью 

педагога) 

-показывает на себе 

основные части тела и лица 

(руки, ноги, глаза, нос, 

уши) (совместно с 

педагогом, с частичной 

помощью педагога) 

-Умеет держать равновесие 

«Дорожка следов» 

(совместно с педагогом, с 

частичной помощью 



педагога) 

6 Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Выделяет формы предмета, 

объединяет в группы по 

форме/по цвету/величине, 

соотносит плоскостные и 

объемные фигуры: 

 «Геометрическое лото», 

«Блоки Дьенеша» 

Выделяет основные формы 

предмета, цвет, величину 

«Геометрическое лото», 

«Блоки Дьенеша 

7 Восприятие 

пространства 

 

 

 

 

 

-Показывает на себе и на кукле 

основные части тела и лица и 

по возможности называет 

-Двигается в заданном 

направлении в пространстве 

(вперед, назад, вправо, влево) 

-Ориентируется в помещении 

по инструкции педагога.  

-Определяет расположение 

предметов в помещении 

(вверху, внизу) «Покажи, где 

лежит» 

 

 

 

-Показывает на себе и на 

кукле основные части тела 

и лица  

-Двигается в заданном 

направлении в 

пространстве (вперед, 

назад) 

-Ориентируется в 

помещении (совместно с 

педагогом, с частичной 

помощью педагога).  

- Находит предметов в 

помещении (совместно с 

педагогом, с частичной 

помощью педагога). 

(вверху, внизу) «Покажи, 

где лежит» 

8 Восприятие времени -Узнает и по возможности 

называет простейшие явления 

погоды (холодно, тепло, идет 

дождь, идет снег) 

«Покажи, где идет снег, дождь, 

светит солнце...?» 

-Узнает и по возможности 

называет по характерным 

признакам времена года (зима, 

весна, лето, осень) 

«Покажи картинку, где лето, 

осень, зима, весна?» 

-Узнает простейшие 

явления погоды (солнце, 

холодно, тепло, дождь, 

снег) 

«Покажи, где идет снег, 

дождь, светит солнце...?» 

-Узнает по характерным 

признакам времена года 

(зима, весна, лето, осень) 

«Покажи картинку, где 

лето, осень, зима, весна? 

 

 

 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

развития навыков по коррекционному курсу «Коррекционно-развивающие занятия»  

 первый (подготовительный, основной, дополнительный) класс 

подчеркнуть нужное 

ФИ ребѐнка ______________________   Возраст ___________ Класс________ 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел Индикаторы Задание Балл (в 

начале 

Балл (в 

конце 



года) года) 

1 Организация 

совместного внимания 

Смотрит в 

сторону 

говорящего 

Реагирует 

поворотом головы 

на собственное имя 

  

  Слушает 

обращенную 

речь 

Удерживает 

внимание на лице 

говорящего в 

течение 5 секунд 

  

  Меняет свое 

поведение по 

речевой 

инструкции 

По вербальной 

инструкции "Иди 

сюда» подходит к 

педагогу 

  

2 Соотнесение 

сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими 

действиями 

    

3 Понимание жестов     

4 Понимание символа     

5 Формирование умения 

обращаться к 

взрослому 

    

6 Организация 

совместного внимания 

    

Критерии оценивания: 

  

0 - баллов Убегает из-за стола. Интерес к заданию не проявляет. Внимание не 

удерживает. Проявляет нежелательное поведение. 

1 - балл Внимание частично удерживает на задании. Отказные реакции не 

проявляет или проявляет в минимальной степени. Может некоторое время 

сидеть за столом. Но самостоятельное выполнение задания не доступно. 

Помощь не эффективна. 

2 - балла При выполнении задания требуется значительная помощь (физическая, 

многократное повторение, выполнение по подражанию и т.п.) 

3 -балла При выполнении задания требуется незначительная помощь педагога 

(наводящие вопросы, уточнения, частичная физическая помощь). Ребенок 

способен усвоить задание после обучающей помощи. 

4 -балла Самостоятельное выполнение задания. 

 

Тематическое планирование 1 подготовительный класс 

№ Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема  Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика коммуникативной 

сферы 

Энциклопедия 

психодиагностик

и 

(http://www.psyla
2.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика коммуникативной 

сферы 

http://www.psylab.info/


3.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика коммуникативной 

сферы 

b.info/) 

«А.Я. 

психология: 

описания 

психологических 

тестов, 

тестирование он-

лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский 

сказочный 

журнал 

«Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.r

u/read-

ka/list.asp?headin

g=96) Интернет - 

сайт 

«Веселыеразвива

лки и обучалки» 

(http://www.kinde

rgenii.ru/index.ht

m) 

Интернет - сайт 

«Дети сети.» 

(http://www.detise

ti.ru/) 

Детский 

Интернет - 

портал 

«Солнышко»(http

://www.solnet.ee/i

ndex.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.proza

gadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningap

ps.org/ 

4.  1 Организация 

совместного 

внимания 

Учимся смотреть в сторону 

говорящего, слушать 

обращенную речь, менять свое 

поведение по речевой 

инструкции. 

 

5.  1 Обучение 

соотнесению 

сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими 

действиями 

Установление зрительного 

контакта. Учимся реагировать на 

интонацию педагога, на слова 

запрета: нет, нельзя; да, можно. 

Учим выражать свое отношение. 

Изучение и запоминание жестов и 

символов (можно, нельзя). 

Формирование умения выражать 

свои желания жестами. 

Использование жестовых, 

предметных и 

графическихсимволов в общении. 

6.  1 Упражнения-игры 

в соотнесении 

символов и жестов 

7.  1 Сюжетные истории 

с вопросами на 

отрабатываемый 

жест 

8.  1 Упражнения-игры 

в соотнесении 

символов и жестов 

9.  1 Соотнесение 

сигнальных 

символов/жестов с 

последующими 

действиями 

Установление зрительного 

контакта. Соотнесение жестов и 

символов с выполнением 

определенных действий. 

Различие и выполнение 

противоположных действий. 

Закрепление умения выполнять 

поручения по инструкции 

взрослого в различных 

социально-бытовых условиях и 

видах деятельности, в процессе 

индивидуальной работы с 

детьми, в естественных 

 

10.  1 Обучение 

соотнесению 

командных 

символов/жестов с 

пониманием 

необходимости 

выполнения 

последующих 

http://www.psylab.info/
http://azps.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.detiseti.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.prozagadki.ru/
http://www.prozagadki.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


действий ситуациях повседневной жизни. 

«Дай мне…», «Положи на…..» 11.  1 Упражнения-игры 

в использовании 

символов и жестов 

12.  1 Соотнесение 

командных 

символов/жестов с 

пониманием 

необходимости 

выполнения 

последующих 

действий. 

13.  1 Разыгрывание 

сюжета с 

использованием 

жестов/символов 

Установление зрительного 

контакта. 

Игра «Повтори», «Кто 

спрятался?» 

Активное участие детей в 

разыгрываемой ситуации. 

Использование умений на 

практике. Ответ на вопрос с 

помощью визуальной подсказки 

по содержанию представленной 

ситуации 

14.  1 Упражнения-игры 

в использовании 

символов и жестов 

15.  1 Закрепление 

пройденных 

жестов. 

Упражнения на 

подражание 

16.  1 Обучение 

использованиюжес

товых обращений к 

другим. 

Установление зрительного 

контакта Формирование умения 

обращаться к взрослому с 

использованием жестов. 

Использование символов при 

обращении к другим и 

выражении просьбы, желания, 

недовольства. 

Формирование умения выражать 

свои желания жестами. 

Игра «Угадай, что это?» Игра на 

подражание «Раз-два-три, 

посмотри: это –я, это -ты».  

Работа с карточками 

альтернативной коммуникации.  

Конструирование Дьеныш 

 

17.  1 Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

18.  1 Использованиепре

дметных символов 

при обращении к 

другим. 

19.  1 Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

20.  1 Обучение 

использованию 

графических 

символов при 

обращении к 

другим 

21.  1 Упражнения-игры 

по использованию 

символов 

22.  1 Озвучивание Установление зрительного 



действий 

 

контакта. 

Учим озвучиванию действий  

(хлоп — если что-то лопается, би-

би — если сигналит машина, у-у 

— если дует ветер, топ-топ — если 

кто-то шагает), произнесению 

отдельных звуков или их 

серий(бим-бом, бим-бим, тик-так), 

подражанию звуков животных(гав-

гав, мяу, му); имитации смеха, 

фыркания, чмокания, воркования, 

жужжания, пощелкивания 

пальцами) 

23.  1 Произнесение 

отдельных звуков 

или их серий (бим-

бом, бим-бим, тик-

так)  

24.  1 

Подражание 

звукам животных  

25.  1 

Словесное 

обозначение 

повторяющихся 

действий 

(приветствие, 

прощание, еда). 

Установление зрительного 

контакта Имитация (повторение 

движений за взрослым «Делай,как 

я»). Конструиование «Стол и стул 

для матрешки» 

Расширение представления о 

словах, обозначающих ежедневно 

выполняемые действия. 

 

 

26.  1 Знакомство с 

игрушками, 

предметами быта и 

соотнесение их с 

символом. 
Установление зрительного 

контакта Игра «Покажи части 

тела», «Кто это» ,«Кто спрятался?» 

«Куда поехала машинка», «Куда 

полетела бабочка» 

Формируем представление о том, 

что каждый предмет и каждая 

часть тела имеет свое название, 

символ. 

27.  1 Формирование 

умения следить за 

перемещением 

игрушки, узнавать 

ее по названию, 

звучанию. 

28.  1 Закрепление 

умения узнавать 

предмет по звуку 

(музыкальные, 

заводные, 

звучащие 

игрушки). 

29.  1 Закрепление 

пройденных 

жестов, символов 

Упражнения на 

подражание 

Установление зрительного 

контакта Имитация (повторение 

движений за взрослым «Делай,как 

я»). Сказкотерапия, пальчиковые 

игры («Зайчик», «Птичка») 

Активное участие детей в 

разыгрываемой ситуации. 

Использование умений на 

практике. Ответы на вопросы по 

содержанию представленной 

ситуации 

30.  1 Закрепление 

пройденных 

жестов, символов 

Упражнения на 

подражание 

 

31.  1 Разыгрывание 

сюжета с 



Тематическое планирование 1 основной класс 

использованием 

жестов, символов 

32.  1 Разыгрывание 

сюжета с 

использованием 

жестов, символов 

33.  1 Итоговая 

диагностика 

Диагностика результатов обучения 

№ Кол

-во 

часо

в 

Тема  Содержание Формы 

контроля 

1.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика коммуникативной 

сферы 

Энциклопедия 

психодиагностик

и 

(http://www.psyla

b.info/) 

«А.Я. 

психология: 

описания 

психологических 

тестов, 

тестирование он-

лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский 

сказочный 

журнал 

«Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.

ru/read-

ka/list.asp?headin

g=96) Интернет - 

сайт 

«Веселыеразвив

алки и 

обучалки» 

(http://www.kinde

rgenii.ru/index.ht

m) 

Интернет - сайт 

«Дети сети.» 

(http://www.detis

eti.ru/) 

Детский 

Интернет - 

портал 

«Солнышко»(htt

p://www.solnet.ee

2.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика коммуникативной 

сферы 

3.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика коммуникативной 

сферы 

4.  1 Организация 

совместного 

внимания 

Установление зрительного 

контакта Игра с пальчиками 

«Ладошка».Психогимнастика 

«Руки знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся» 

Отслеживание мимики и жестов 

собеседника и правильное их 

восприятие в процессе общения. 

Демонстрация подходящих по 

случаю жестов, мимики. 

Формирование умения 

использовать жесты и мимику в 

обращении к другому, в ответах на 

вопросы, просьбы. 

Подвижные игры «Угадай позу», 

«Покажи такую же» 

Игра «Что сначала, что потом» 

Игра «Раздувайся пузырь» 

Инструкция: «Что я показываю? 

Как называется?» 

5.  1 Классификация 

жестов 

(приветствие, 

прощание) 

6.  1 Классификация 

жестов (нет, 

несогласие, отказ, 

согласие) 

7.  1 Разыгрывание 

сюжета с 

использованием 

жестов 

8.  1 Разыгрывание 

сюжета с 

использованием 

жестов 

9.  1 Тренируем мимику 

10.  1 Выражение 

радости и страха 

11.  1 Классификация 

жестов  

12.  1 Запоминаем 

движения 

13.  1 Тренируем мимику 

14.  1 Выражаем 

удивление и 

огорчение 

15.  1 Распознавание поз Установление зрительного 

http://www.psylab.info/
http://www.psylab.info/
http://azps.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.kindergenii.ru/index.htm
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на картинках контакта. Приветствие с 

игрушкой. 

Рассматривание разных поз людей 

в различных ситуациях. 

Распознавание поз. 

Игра «Маски» 

/index.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.proza

gadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningap

ps.org/ 

16.  1 Использование поз 

с опорой на 

картинки 

17.  1 Классификация 

чувств 

Установление зрительного 

контакта. Приветствие с 

игрушкой. Игра  «Добро 

животное» 

Методическое пособие 

«Эмоции» 

Этюд «Солнышко и тучка», 

упражнение «Радуга» 

Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 

окружающих людей, 

возможности к самовыражению, 

снятие барьеров в общении. 

18.  1 Азбука настроений 

19.  1 

Разные 

эмоциональные 

состояния. Радость 

и смех. 

Проигрывание 

ситуаций 

20.  1 Формулы 

приветствия 

Установление зрительного 

контакта. Изучение этикетных и 

речевых формул (приветствие, 

прощание, знакомство, 

извинение, просьба и пр.) 

Игра «»Доброе животное, 

«Раздувайся пузырь», 

«Волшебный круг», «Эхо» 

 

 

 

 

 

 

 

21.  1 Формулы 

знакомства 

22.  1 Формулы 

прощания 

23.  1 Формулы 

извинения 

 

24.  1 Этюды на 

выражение 

удивления, 

огорчения 

 

25.  1 Изображение 

голосом животных, 

звуков природы 

 

26.  1 Формулы просьбы  

27.  1 Узнаем и говорим 

интонацией 

 

28.  1 Формулы просьбы  

29.  1 Разыгрывание 

ситуаций (доброта) Установление зрительного 

контакта. Приветствие с 

игрушкой. 

Упражнение «Ты гулял во 

дворе», 

Упражнение «Ссоримся и 

миримся»,  Упражнение 

«Поднимаем настроение» 

Прогнозирование речевых 

ситуаций.Проигрывание 

ситуаций из реальной жизни 

 

30.  1 Разыгрывание 

ситуаций 

(вежливость) 

 

31.  1 Разыгрывание 

ситуаций (Доброта, 

вежливость) 

 

32.  1 Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

развитие 

саморегуляции. 

 

33.  1 Итоговая Диагностика результатов обучения  

http://www.solnet.ee/index.html
http://www.prozagadki.ru/
http://www.prozagadki.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


 

Тематическое планирование1 дополнительный класс 

диагностика 

№ Кол-

во 

часов 

Тема  Содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1.  1 Первичная 

диагностика 
Диагностика коммуникативной сферы 

 

2.  1 Первичная 

диагностика 
Диагностика коммуникативной сферы 

Энциклопедия 

психодиагностик

и 

(http://www.psyla

b.info/) 

«А.Я. 

психология: 

описания 

психологических 

тестов, 

тестирование он-

лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский 

сказочный 

журнал 

«Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.

ru/read-

ka/list.asp?headin

g=96) Интернет - 

сайт 

«Веселыеразвив

алки и 

обучалки» 

(http://www.kinde

rgenii.ru/index.ht

m) 

Интернет - сайт 

«Дети сети.» 

(http://www.detis

eti.ru/) 

Детский 

Интернет - 

портал 

«Солнышко»(htt

p://www.solnet.ee

/index.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.proza

gadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

3.  1 Первичная 

диагностика 
Диагностика коммуникативной сферы 

4.  1 Установление 

эмоционального 

контакта, 

восприятия 

Приветствие с музыкальным 

инструментом.  Стереотипная игра 

ребенка.Игры с мыльными пузырями, 

«Солнечный зайчик» 

Конструирование Дьенеш. 

 

Отслеживание мимики и жестов 

собеседника и правильное их 

восприятие в процессе общения. 

Демонстрация подходящих по случаю 

жестов, мимики Формирование умения 

использовать жесты и мимику в 

обращении к другому, в ответах на 

вопросы, просьбы. 

Подвижные игры. «Угадай позу», 

«Покажи такую же» 

Этюд «Солнышко и тучка», 

упражнение «Радуга», ритмическая 

игра «Покажи нос», «Черепаха» 

Запоминаем движения «Запомни и 

повтори» 

Игра «Маски», мемо «Эмоции» 

Тренируем мимику «Удивление», 

«Огорчение» 

Чудесный мешочек (найди шишку 

среди мячей), сортировка по теме… 

5.  1 Классификация 

жестов 

(приветствие, 

прощание, 

благодарности) 

6.  1 Классификация 

жестов (нет, 

несогласие, 

отказ, согласие, 

да) 

7.  1 Разыгрывание 

сюжета с 

использованием 

жестов 

8.  1 Разыгрывание 

сюжета с 

использованием 

жестов 

9.  1 Тренируем 

мимику 

«Радость»,  

«Грусть», 

«Удивление» 

10.  1 Выражение 

радости и 

грусти, 

удивления 

11.  1 Классификация 

жестов  

12.  1 Развитие 

слухового 

восприятия, 

внимания, 

эмоциональной 

http://www.psylab.info/
http://www.psylab.info/
http://azps.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.detiseti.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.prozagadki.ru/
http://www.prozagadki.ru/


сферы (https://learningap

ps.org/ 13.  1 Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

развитие 

саморегуляции, 

мелкой 

моторики 

14.  1 Выражаем 

удивление и 

огорчение 

15.  1 Распознавание 

поз на 

картинках 

 

Рассматривание разных поз людей в 

различных ситуациях. Распознавание 

поз. 

Методическое пособие «Эмоции» 

Игра «Делай, как я» 

16.  1 Использование 

поз с опорой на 

картинки 

17.  1 Классификация 

чувств 

Приветствие с музыкальным 

инструментом. 

Ритмическая игра «Та-та-та два кота», 

игра с маракасаи( по очереди с 

педагогом «Твоя очередь») 

Мемо «Эмоции» 

Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 

окружающих людей, возможности к 

самовыражению, снятие барьеров в 

общении. 

18.  1 Азбука 

настроений 

19.  1 Разные 

эмоциональные 

состояния. 

Радость и смех, 

удивление, 

огорчение. 

Проигрывание 

ситуаций 

20.  1 Формулы 

приветствия 

Приветствие с музыкальным 

инструментом. 

Изучение этикетных и речевых 

формул (приветствие, прощание, 

знакомство, извинение, просьба и пр.) 

Этюд «Солнышко и тучка», 

упражнение «Радуга», ритмическая 

игра «Покажи нос», «Черепаха» 

Запоминаем движения «Запомни и 

повтори» 

Магнитная рыбалка «Эмоции» 

21.  1 Формулы 

знакомства 

22.  1 Формулы 

прощания 

23.  1 Формулы 

извинения 

24.  1 Этюды на 

выражение 

удивления, 

огорчения 

25.  1 Изображение 

голосом 

животных, 

звуков природы 

26.  1 Формулы 

просьбы 

27.  1 Узнаем и 

говорим 

интонацией 

28.  1 Формулы 

просьбы 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


 

Тематическое планирование 2 класс  

29.  1 Разыгрывание 

ситуаций 

(доброта) 

Прогнозирование речевых ситуаций. 

Проигрывание ситуаций из реальной 

жизни 

Упражнение «Ты гулял во дворе» 

Упражнение «Поднимаем настроение» 

Игра «Строим домик для друзей» 

30.  1 Разыгрывание 

ситуаций 

(вежливость) 

31.  1 Развитие 

подвижно 

ролевой игры 

32.  1 Развитие 

мотивационной 

сферы 

33.  1 Итоговая 

диагностика 

Диагностика результатов обучения 

№ Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со 

Тема  Содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика актуального уровня 

развития 

Энциклопедия 

психодиагностик

и 

(http://www.psyla

b.info/) 

«А.Я. 

психология: 

описания 

психологических 

тестов, 

тестирование он-

лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский 

сказочный 

журнал 

«Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.

ru/read-

ka/list.asp?headin

g=96) Интернет - 

сайт 

«Веселыеразвив

алки и 

обучалки» 

(http://www.kinde

rgenii.ru/index.ht

2.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика  актуального уровня 

развития 

3.  1 Первичная 

диагностика 

Диагностика  актуального уровня 

развития 

4.  1 Установление 

эмоционального 

контакта 

Демонстрация подходящих по 

случаю жестов, мимики 

Формирование умения 

использовать жесты и мимику в 

обращении к другому, в ответах на 

вопросы, просьбы 

Закреплениекоммуникативных 

навыков в повседневных 

ситуациях; 

Развитие умения соотносить 

инструкцию педагога с личными 

действиями (упражнение 

«Поднимикарточку с эмоцией …»). 

«Игра жестов, книга – разговоров» 

«Кукла Катя хочет…спать…есть и 

т.д.» 

Подвижные игры. «Угадай позу», 

«Море волнуется» 

Этюд «Солнышко и тучка» 

Работа с зеркалом 

Соотнесение картинки и предмета, 

5.  1 Классификация 

жестов 

(приветствие, 

прощание, 

прсьба) 

6.  1 Классификация 

жестов (нет, 

отказ, согласие, 

да, спасибо) 

7.  1 Разыгрывание 

сюжета с 

использованием 

жестов 

8.  1 Развитие 

подвижно 

ролевой игры 

9.  1 Тренируем 

мимику 

http://www.psylab.info/
http://www.psylab.info/
http://azps.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.kindergenii.ru/index.htm


«Радость», 

«Злость» 

лото. 

Игры с ритмами «Послушай 

звуки», игра с маракасами (по 

очереди с педагогом «Твоя 

очередь») 

Мемо «Эмоции» 

Чудесный мешочек (Найди шишку 

среди мячей), сортировка по теме… 

Игра «Маски» 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Снятие мышечных зажимов. 

m) 

Интернет - сайт 

«Дети сети.» 

(http://www.detis

eti.ru/) 

Детский 

Интернет - 

портал 

«Солнышко»(htt

p://www.solnet.ee

/index.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.proza

gadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningap

ps.org/ 

10.  1 Выражение 

радости и злости 

11.  1 Классификация 

жестов  

12.  1 Развитие 

слухового 

восприятия, 

внимания, 

эмоциональной 

сферы 

13.  1 Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

развитие 

саморегуляции, 

мелкой моторики 

14.  1 Выражаем злость  

и огорчение 

15.  1 Распознавание 

поз на картинках 

Рассматривание разных поз людей в 

различных ситуациях. Распознавание 

поз. 

Методическое пособие «Эмоции» 
16.  1 Использование 

поз с опорой на 

картинки 

17.  1 Классификация 

чувств 

Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 

окружающих людей, возможности 

к самовыражению, снятие барьеров 

в общении. 

Коррекция нежелательных форм 

поведения 

Магнитная рыбалка «Эмоции», 

«Погладь зайку» 

Игра «Собери фигурки» 

18.  1 Азбука 

настроений 

19.  1 
Разные 

эмоциональные 

состояния. 

Проигрывание 

ситуаций 

20.  1 Восприятие 

формы, величины, 

цвета; 

конструирование 

предметов 

Умение воспринимать и различать 

формы:  умение соотнести с 

прорезями в коробках; способность 

удержать пальцами  

рук мелкие детали, а также и 

крупные и опустить в отверстие; 

зрительно соотнести и по размеру, и 

по форме. 

Правильная реакция на 

соприкосновение с предметами 

различной фактуры. 

Развитие способности на слух 

воспринимать название различных 

предметов (упражнение «Найди и 

покажи»). 

Развитие умения слышать и 

выполнять требования педагога 

21.  1 Развитие 

активности, 

крупной 

моторики, 

тактильных 

ощущений 

22.  1 Развитие 

сенсорных 

ощущений, 

мелкой моторики, 

саморегуляции 

23.  1 Развитие 

http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.detiseti.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.prozagadki.ru/
http://www.prozagadki.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


 

Тематическое планирование 3 класс  

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1 1 Первичная Диагностика актуального уровня Энциклопедия 

слухового 

восприятия, 

внимания, 

эмоциональной 

сферы 

(«Садись», «Бери тетрадь», «Бери 

карандаш», «Открой тетрадь»). 

Игра «Угадай, кто это?»  «Узнай 

звук» 

Игра «Разложи фигурки по 

домикам» 

Игра «Жарко-холодно»  

Игра «Спрячь меня» 

Игра «В гости пришла  

Маша» (кукла героиня 

мультфильма). 

24.  1 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

25.  1 Восприятие 

особых свойств 

предметов 

26.  1 Восприятие 

пространства 

27.  1 Развитие 

личностно – 

мотивационной 

сферы 

28.  1 Развитие 

личностно – 

мотивационной 

сферы 

29.  1 Разыгрывание 

ситуаций 

(доброта) 

Приветствие «Давайте 

поздороваемся!» 

Проигрывание ситуаций из реальной 

жизни 

Упражнение «В магазине» 

Упражнение «Ссоримся и миримся» 

Упражнение «Поднимаем 

настроение» 

Игра «Найди, что спрятано» 

(контейнеры со стружкой из бумаги с 

фасолью, мелкие игрушки).  

Мозаика, пазл, дорожка следов, мячи 

разной фактуры 

30.  1 Разыгрывание 

ситуаций 

(вежливость) 

31.  1 Развитие средств 

коммуникации, 

эмоционального 

контакта 

32.  1  Развитие 

подвижно 

ролевой игры 

33.  1 Развитие 

активности, 

крупной 

моторики, 

тактильных 

ощущений 

Динамическое 

наблюдение 

34.  1 Итоговая 

диагностика 

Диагностика результатов обучения Динамическое 

наблюдение 



диагностика развития психодиагностик

и 

(http://www.psyla

b.info/) 

«А.Я. 

психология: 

описания 

психологических 

тестов, 

тестирование он-

лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский 

сказочный 

журнал 

«Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.

ru/read-

ka/list.asp?headin

g=96) Интернет - 

сайт 

«Веселыеразвив

алки и 

обучалки» 

(http://www.kinde

rgenii.ru/index.ht

m) 

Интернет - сайт 

«Дети сети.» 

(http://www.detis

eti.ru/) 

Детский 

Интернет - 

портал 

«Солнышко»(htt

p://www.solnet.ee

/index.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.proza

gadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningap

ps.org/ 

2 1 Первичная 

диагностика 

Диагностика актуального уровня 

развития 

3 1 Первичная 

диагностика 

Диагностика актуального уровня 

развития 

4 1 Установление 

эмоциональног

о контакта, 

восприятия 

Стереотипная игра ребенка. 

Игры с мыльными пузырями, 

«Солнечный зайчик» 

5 1 Установление 

эмоциональног

о контакта, 

восприятия 

Приветствие «Солнышко» «Ручки» 

«Мой кубик, твой кубик» 

Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 

Конструирование Дьенеш. 

 

6 1 Развитие 

эмоциональног

о контакта, 

моторики, 

саморегуляции. 

Игра «Ручки», 

«Смешиваем краски», «Повтори» 

Игра «Кто спрятался?» 

7 1 Развитие 

эмоциональног

о контакта, 

моторики, 

саморегуляции. 

Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 

Игра «Ласковый ребенок» 

Конструирование «Дорожка» 

Игра с пальчиками « Куколка» 

8 1 Развитие 

активности, 

крупной 

моторики, 

тактильных 

ощущений 

Приветствие «Солнышко». 

 «Поводырь» 

«Покажи части тела», «Пластилиновые 

картинки» 

9 1 Развитие 

активности, 

крупной 

моторики, 

тактильных 

ощущений 

Игра «Прячем ручки» (фасоль) 

Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 

Игра «Кто это?» 

Игра на подражание «Раз-два-три, 

посмотри: это – я, это – ты». 

10 1 Развитие 

сенсорных 

ощущений, 

мелкой 

моторики, 

саморегуляции 

Игры с крупами: 

«Прячем ручки», «Покормим птичек», 

«Горизонтальные линии» 

Строим гараж из конструктора 

11 1 Развитие 

сенсорных 

ощущений, 

мелкой 

моторики, 

саморегуляции 

Сортировка по форме. 

Конструирование Дьенеш. 

Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 

Чудесный мешочек (найди такой же) 

Игра с пальчиками «Ладошка 

12 1 Развитие 

средств 

Совместное рисование взрослого и 

ребенка «Симметричные рисунки», 
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коммуникации, 

эмоциональног

о контакта. 

«Собираем головоломки» 

Ритмическая музыка - танцы 

13 1 Развитие 

средств 

коммуникации, 

эмоциональног

о контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я» изобр живот). 

Конструирование «Стол и стул для 

матрешки» 

 

14 1 Развитие 

внимания, 

мышления, 

мелкой 

моторики. 

Шнуровка с кинестетическим песком 

Соотнесение картинки и предмета, лото 

15 1 Развитие 

внимания, 

мышления, 

мелкой 

моторики. 

Стержни собери по цвету, форме. 

Речедвигательная игра «Зайка 

серенький сидит». 

Сортировка по теме... 

Игра с пальчиками «Человечек» 

16 1 Снятие 

эмоциональног

о напряжения, 

развитие 

саморегуляции, 

мелкой 

моторики. 

Игры с ватой: 

«Снег идет», «Снежки», «Сугробы» 

17 1 Снятие 

эмоциональног

о напряжения, 

развитие 

саморегуляции, 

мелкой 

моторики. 

Чудесный мешочек (найди шишку 

среди мячей) 

Сортировка по теме... 

Песенка про зиму. 

 

18 1 Развитие 

слухового 

восприятия, 

внимания, 

эмоциональной 

сферы. 

«Послушай звуки», «Игры с ритмами» 

Игра с маракасами (по очереди с 

педагогом «Твоя очередь»). 

 

19 1 Развитие 

слухового 

восприятия, 

внимания, 

эмоциональной 

сферы. 

Игра с маракасами (по очереди с 

педагогом «Твоя очередь»). 

Ритмическая игра «Та-та-та два кота» 

Мемо «Эмоции» 

 

20 1 Развитие 

восприятия, 

тактильных 

ощущений, 

мелкой 

моторики. 

«Погладь Зайку», «Плетем коврик» 

Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 

21 1 Развитие Игра «Кого не стало?» 



восприятия, 

тактильных 

ощущений, 

мелкой 

моторики. 

Конструирование Дьенеш. 

Чудесный мешочек (найди шишку 

среди мячей) 

 

22 1 Развитие 

аналитико-

синтетической 

сферы 

«Таблица Равенна», досочкиСегена,  

Игра «Собери фигурки», 

«Продолжи ряд» 

Сортировка по теме... 

23 1 Развитие 

аналитико-

синтетической 

сферы 

Магнитная рыбалка «Эмоции» 

Конструктор «Притворщик» (веселый 

грустный, злой) 

Сортировка овощей. 

 

24 1 Развитие 

памяти, 

мышления 

«Запомни слова», 

«Найди отличия», 

«Запомни расположение предметов» 

25 1 Развитие 

памяти, 

мышления 

Соотнесение картинки и предмета, лото 

Игра «Принеси такую же» 

Игра «Кто спрятался?» 

 

26 1 Развитие 

подвижно – 

соревновательн

ых игр. 

 

Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я» изобрази 

животное). 

Ритмическая игра «Покажи нос» 

Ритмическая игра «Черепаха» 

 

27 1 Развитие 

подвижно – 

соревновательн

ых игр. 

 

Игра «Строим домик для друзей», 

Игра «Самый ловкий» 

28 1 Развитие 

подвижно - 

ролевой игры 

 

Ритмическая игра «Черепаха» 

Пантомима (покажи, как плачешь, как 

злишься, смеешься) 

Ритмическая игра «Та-та-та два кота» 

29 1 Развитие 

подвижно - 

ролевой игры 

 

Игра «Обезьянка озарница» 

Сюжетно-ролевая игра « Звери по лесу 

гуляют» 

Речедвигательная игра «Ванька-

встанька» 

30 1 Развитие 

личностно – 

мотивационной 

сферы 

 

«Притворщик» 

( веселый грустный, злой). Нарисуй 

лицо. 

Соотнесение картинки и предмета, лото. 

Игра с прищепками 

31 1 Развитие 

личностно – 

мотивационной 

сферы 

 

Игра с кубиками-мякишами «Кубики» 

«Про машинки» 

«Еж» «Жук» 

 « Тук-тук» 

«Мячик» 

« Посуда» 



32 1 Развитие 

личностно – 

мотивационной 

сферы 

 

Моя семья» 

«Пришел Мурзик поиграть» 

«Музыкальная зарядка» 

33 1 Развитие 

личностно – 

мотивационной 

сферы 

 

 

Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, 

плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам) 

Игра с крупой «Найди игрушку» 

Речедвигательная игра «Ручки в 

стороны в кулачок» 

34 1 Диагностика Итоговая диагностика 

 

Тематическое планирование 4 класс 

  

№ Кол-

во 

часов 

Тема Содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1 1 Первичная 

диагностика 

Диагностика актуального уровня 

развития 

Энциклопедия 

психодиагностик

и 

(http://www.psyla

b.info/) 

«А.Я. 

психология: 

описания 

психологически

х тестов, 

тестирование он-

лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский 

сказочный 

журнал 

«Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.

ru/read-

ka/list.asp?headin

g=96) Интернет - 

сайт 

«Веселыеразвив

алки и 

обучалки» 

(http://www.kinde

rgenii.ru/index.ht

m) 

Интернет - сайт 

«Дети сети.» 

(http://www.detis

2 1 Первичная 

диагностика 

Диагностика актуального уровня 

развития 

3 1 Первичная 

диагностика 

Диагностика актуального уровня 

развития 

4 1 Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Различение предметов по величине 

(большой - маленький) Моделирование 

по образцу; Выполнение действий с 

предметами и игрушками различной 

величины. Знакомство с основными 

цветами (красный, желтый, зеленый, 

синий) 

5 1 Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Дидактическая игра «Назови цвет 

предмета» Различение и обозначение 

основных цветов. Дидактическая игра 

«Угадай, какого цвета» Конструирование 

объемных предметов из составных 

частей (2-3 детали) Составление целого 

из частей (2 - 3 детали) на разрезном 

наглядном материале 

6 1 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога)  Нахождение 

отличительных и общих признаков 2-х 

предметов. «Сравни предметы» 

7 1 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает» (у стола-ножки, у стула - 

спинки, у ведра - ручки) Дидактическая 

игра «Что изменилось» 
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памяти Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения 

eti.ru/) 

Детский 

Интернет - 

портал 

«Солнышко»(htt

p://www.solnet.ee

/index.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.proza

gadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningap

ps.org/ 

8 1 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает (у кошки хвоста,у чайника 

носик..) Дидактическая игра «Что 

изменилось» Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения 

9  Восприятие 

особых свойств 

предметов 

Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: холодный - 

горячий); обозначение словом. Вкусовые 

ощущения (сладкий, соленый). 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

10 1 Восприятие 

особых свойств 

предметов 

Вкусовые ощущения (сладкий, соленый). 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

Развития обоняния (приятный - 

неприятный запах). Дидактическая игра 

«Определи по запаху» 

11 1 Восприятие 

особых свойств 

предметов 

Вкусовые ощущения (сладкий, соленый). 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

Развития обоняния (приятный - 

неприятный запах). Дидактическая игра 

«Определи по запаху» 

12 1 Восприятие 

особых свойств 

предметов 

Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжелый - легкий). 

Упражнения на сравнение различных 

предметов по тяжести 

13 1 Развитие 

слухового 

восприятия и 

слуховой памяти 

 

Выделение и различение звуков 

окружающей среды. Дидактическая игра 

«Узнай на слух» 

14 1 Развитие 

слухового 

восприятия и 

слуховой памяти 

 

Различение музыкальных звуков и 

звуков окружающей среды (шелест 

листьев, скрип снега, шум шин). 

15 1 Развитие 

слухового 

восприятия и 

слуховой памяти 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений, сказок 

16 1 Развитие 

слухового 

восприятия и 

слуховой памяти 

 

Различение речевых и музыкальных 

звуков. Дидактическая игра «Кто и как 

голос подает» (имитация крика 

животных). 

17 1 Восприятие 

пространства 

Показ на себе основных частей тела и 

лица. Нахождение, показ и по 

возможности называние основных 

частей тела и лица на кукле. 

18 1 Восприятие 

пространства 

Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.) 
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Д/и  «Покажи, где лежит?» 

19 1 Восприятие 

пространства 

Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Определение 

расположения предметов в помещении 

(вверху – внизу). 

Д/и  «Покажи, где лежит?» 

 

20 1 Восприятие 

времени 

Узнавание и по возможности называние 

простейших явлений погоды (холодно, 

тепло, идѐт дождь, идѐт снег). 

Д/игра «Покажи, где идет снег, дождь, 

светит солнце …?» 

21 1 Восприятие 

времени 

Узнавание и называние по характерным 

признакам времени года (зима). 

Д/и  «Покажи картинки, где изображена 

зима?» 

22 1 Восприятие 

времени 

Узнавание и называние по характерным 

признакам времени года (Весна). 

Д/и «Покажи картинки, где изображена 

весна?» 

23 1 Восприятие 

времени 

Узнавание и называние по характерным 

признакам времени года (Лето). 

Д/и  «Покажи картинки, где изображено 

лето?» 

24 1 Восприятие 

времени 

Узнавание и называние по характерным 

признакам времени года (Осень). 

Д/и  «Покажи картинки, где изображена 

осень?» 

25 1 Восприятие 

времени 

Изображение соответствующих явлений 

природы с помощью имитационных 

действий. 

Музыкальная игра «Времена года» 

26 1 Восприятие 

времени 

Узнавание солнца и луны в природе и по 

иллюстрации. 

Д/игра «Солнышко» 

 

27 1 Восприятие 

времени 

Имитация действий, соответствующих 

людям, в разные время суток 

Игра «День- ночь» 

28 1 Восприятие 

времени 

Животным и растениям в разные части 

суток  по подражанию действиям 

взрослых и по возможности по 

словесной инструкции. 

29 1 Восприятие 

времени 

Д/ игры «Времена года» 

Д/игры « Время суток» 

 

30 1 Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Выделение формы предмета (шар); 

Дифференциация шара от любого 

многоугольника. 

31 1 Развитие средств Совместное рисование взрослого и 



коммуникации, 

эмоционального 

контакта. 

ребенка «Симметричные рисунки», 

«Собираем головоломки» 

Ритмическая музыка - танцы 

32 1 Развитие 

личностно – 

мотивационной 

сферы 

 

Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, 

плачу, пью, расчесываюсь, кушаю) 

Игра с крупой «Найди игрушку» 

Речедвигательная игра «Ручки в стороны 

в кулачок» 

33 1 Развитие 

аналитико-

синтетической 

сферы 

«Таблица Равенна», ДосочкиСегена. 

Игра «Собери фигурки», 

«Продолжи ряд» 

Сортировка по теме... 

34 1 Диагностика Итоговая диагностика 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- требованиями Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

- адаптированной основной образовательной  программе 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2) МБОУ СОШ №46. 

1.1.Общая характеристика курса 

Курс является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных 

недостатков развития у школьников, получающих образование в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-4 классов с РАС, испытывающие трудности 

в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учѐтом особых 

образовательных потребностей. 

Цель: коррекция и развитие познавательной деятельности в динамике 

образовательного процесса, продуктивного взаимодействия. 

Задачи программы: 

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов школьников 

Дефектологическое сопровождение направлено на создание благоприятных условий 

для развития у ребѐнка эмоционального и интеллектуального потенциала, для 

формирования продуктивных видов деятельности, коммуникативных навыков в 

различных ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Всѐ 

вышеперечисленное определяет, насколько успешно ребѐнок сможет адаптироваться в 

школе.  

Организованные коррекционные занятия направлены на компенсацию недостатков 

развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, 

активной познавательной деятельности.  

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, 

способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим 

людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим.  

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативно-просветительское и 

профилактическое.  

Диагностическое направление включает:  
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с расстройством 

аутистического спектра при освоении образовательной программы;  

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с расстройством 

аутистического спектра;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с РАС;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ).  

Коррекционно-развивающее направление включает:  

 выбор оптимальных для развития ребенка с расстройством аутистического спектра 

коррекционных программ /методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 формирование навыков получения и использования информации, способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях.  

 

Обучение проходит по традиционным методикам, предназначенным для обучения в 

общеобразовательной школе. Исключением являются следующие моменты:  

 программа обучения аутичных детей растянута во времени, так как требуется больше 

времени и сил для закрепления пройденного материала;  

 программа базируется на принципе перехода «от общего к частному» (т.е. мы учим 

ребенка воспринимать событие, после чего «дробим» его на части, анализируя детали, 

подробности), такой принцип используется в обучении аутичных детей глобальному 

чтению, связной речи, счету;  

 программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия детей с 

педагогом. Предпочтение в коррекционной работе отдается формированию приемов 

умственной деятельности и способов учебной работы учащихся на материале разных 

учебных дисциплин.  

Речь идет о формировании «широких» приемов, которые используются на уроке вне 

зависимости от области знаний и носят межпредметный характер (рассмотрение объекта с 

разных точек зрения, логическая обработка текста, выделение основного смысла 

контекста, сжатый пересказ и др.). Важным результатом занятий является перенос 

формируемых на них умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима 

связь коррекционных программ специалиста с программным учебным материалом.  

Очень важно, чтобы семья ребенка принимала участие в педагогическом процессе.  

Консультативно-просветительская и профилактическая работа включает:  

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных 



психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с расстройством аутистического спектра, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС.  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения данной категории детей;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с расстройством аутистического спектра.  

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями учителя-дефектолога, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме и относятся к внеурочной 

деятельности. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20–30 минут, занятия ведутся индивидуально 

или в мини группах (из 2 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков, пробелов или сходных затруднений в учебной деятельности. 

Дети должны выполнять доступные им по возможностям задания, удерживаться в рамках 

структуры занятия, выполнять основные требования, рекомендации в ходе различных 

моментов занятия. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса - 

Психологические особенности обучающихся с РАС существенно затрудняют 

достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционно-развивающие занятия, 

реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных 

дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Участие ребенка в коррекционно-развивающих занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения.   

У обучающихся с РАС обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты 

развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., которые мешают 

овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся.  

Эффективность коррекционно-развивающих занятий может быть достигнута только 



при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие учителя-дефектолога с учителем, учителем-логопедом, с психологом, 

родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов с РАС очень 

трудно, медленно идет формирование универсальных учебных действий. 

Способы оценки качества усвоения материала в целях прослеживания 

динамики развития: 

 наблюдение в ходе занятий.  

 проверочные задания по итогам каждого раздела изучаемого материала (слуховой 

диктант, тестовые задания, использование ИКТ)  

 диагностические работы: первичная, промежуточная, итоговая. 

Желательны следующие результаты коррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого 

или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический 

план  и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 



 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 все учащиеся должны овладеть базовым уровнем усвоения материала;  

 соответствие уровня психического, умственного, физического развития ребенка 

возрастной норме;  

 повышение учебной мотивации;  

 снижение трудностей психологической адаптации к школе и школьным 

требованиям;  

 организованность поведения ребенка;  

 позитивные тенденции личностного развития.  



Основной показатель качества освоения программы – личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе.  
Содержание коррекционного курса 

Программа коррекционной работы на уровне начального образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие механической зрительной и слуховой памяти.  

 развитие пространственных представлений;  

 тренировка на листе бумаги  и ориентации; 

 развитие временных понятий; 

 развитие и концентрация произвольного внимания и поведения;  

 увеличение объема внимания и кратковременной памяти; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа 

Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков относительно анализа, сравнения, классификации, 

обобщения;  

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 формирование навыков самоконтроля; 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесного, логического и понятийного мышления;  

 развитие абстрактного мышления; 

 установление причинно-следственных отношений;  

 обобщение и нахождение противоположностей ; 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

 развитие речи, владение техникой речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с 

ним дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для построения 

коррекционной программы  

Тематическое планирование коррекционного курса 

№ Разделы 1 1 

дополни 

тельный 

2 3 4 

 Диагностика 6 6 6 6 6 

1 Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

5 5 5 5 5 

2 Формирование интеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных 

10 10 10 10 10 



признаков и закономерностей) 

3 Развитие внимания (устойчивость, 

концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.) 

5 5 5 5 5 

4 Развитие памяти (расширение объема, 

устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой 

памяти) 

10 10 10 10 10 

5 Развитие восприятия 

(пространственного, слухового, 

зрительного), воображения и моторики 

15 15 15 15 15 

6 Развитие речи (чтение, письмо, 

моторная артикуляция) 

15 15 17 17 17 

 Итого 66 66 68 68 68 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое: 

демонстрационный материал по предметам;  

игровые пособия по предметам; 

дидактический раздаточный материал для обеспечения разделов программы; 

 учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений, учебные тетради по предметам;  

детская литература; 

методическое сопровождение к материалу. 

Материально-техническое: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики;  

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 

макет часов со стрелками и т.п.; 

 доска с магнитными держателями;  

 фланелеграф;  

 мультимедиа проектор и экран;  

 переносные носители информации;  

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);  

 значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной 

толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;  

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового 

образа;  

 материал для лепки;  

 защитные клеенки на столы;  

 тетради для записей;  

 индивидуальные полиуретановые коврики.  

 

Методическое и дидактическое обеспечение 

1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии 

представлена программа по активизации познавательной деятельности со 

стимульным материалом и поурочным планированием). 



2. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  С.Г. 

Шевченко. М., 2004.  

3. Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

4. Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

5. Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

М.:Парадигма, 2012. 

6. Программа коррекционной работы для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра: методические материалы для специалистов 

сопровождения учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, тьюторов образовательных организаций / Сост.: Т.Ю. Галочкина, И.О. 

Баранова, Л.И. Грачева, Т.С. Кузьмина [и др.]. – Красноярск, 2016. 
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