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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

— детей с расстройством аутистического спектра (далее – РАС). Адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее – АООП НОО РАС) — это 

комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с РАС и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы начального общего образования.  

АООП НОО РАС МБОУ СОШ им. М.И. Калинина С разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

       3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с РАС (вариант 8.2) МБОУ СОШ им. М.И. Калинина составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с РАС (вариант 8.2), которая адресована 

обучающимся с расстройством аутистического спектра достигших к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего 

получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС ― это общеобразовательная программа, адаптированная 

для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Вариант 8.2. АООП НОО РАС предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 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. 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 
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целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения.  

Цель реализации АООП НОО РАС (вариант 8.2) в МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина г. Бугуруслана — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

       АООП обеспечивает решение задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое); 

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

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с РАС  (вариант 8.2) с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС. 

В основу АООП образования обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 

— 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.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС  на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 



 
 

4 
 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьёй. 

В основу разработки АООП НОО РАС положен дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО РАС предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС 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 содержанием образования. 

В АООП образования для 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 предметных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

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 
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даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. 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 тяжёлых 

форм к более лёгким:  

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 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 
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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 

скрупулёзному 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 (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 
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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 развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт 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 ориентировочно-

исследовательской 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 чтобы 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 
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запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

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, 
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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 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 ребёнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 
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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 ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка с РАС, его оснащённость 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 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. Важно подчеркнуть, что 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 ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 
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окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

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

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

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 ребёнка 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 1  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 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 необходимости2, наряду с посещением класса, 

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

                                                           
1 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период 

дошкольного детства. 

2В особенности, если такая работа не велась  до школы. 
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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 учёт 

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 перемене3 , 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 ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

                                                           
3 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее 

для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 
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 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка 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 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра 

Планируемые результаты освоения АООП НОО РАС (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП отражают 

требования ФГОС обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно - развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям обучающихся с РАС.  

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования и основного общего образования.  

Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП обучающимися с РАС включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

социокультурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС личностные результаты освоения АООП отражают:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП 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.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты освоения АООП отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7)осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
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9) 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;  

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

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 с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС предметные результаты отражают образовательный минимум по 

всем изучаемым учебным предметам, утвержденный педагогическим советом МБОУ 

СОШ им. М.И. Калинина. Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. Родной язык (русский). Литературное 

чтение на родном языке (русском). 

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;  

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( английский) 
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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 

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, её 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 

         Основы религиозных культур и светской этики: 

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; 
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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 

Адаптивная физическая культура  

 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционной работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП для 

обучающихся с РАС (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования МБОУ СОШ им. М.И. Калинина. 
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Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП 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, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР;  

 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, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с РАС. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП 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, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

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 МБОУ СОШ им. М.И. Калинина ориентируется на представленный в ФГОС 

обучающихся с РАС перечень планируемых результатов. В соответствии с требования 

ФГОС 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 
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специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. 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 учитывается 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.  

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.  

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.  

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.  

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 

оценён 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 учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с РАС 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
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обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

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.).  

Обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах.  

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с РАС. Вывод об успешности овладения содержанием АООП делается на 

основании положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с РАС в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её 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 SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

В 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; 
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в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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, 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 ребёнка; 

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 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, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 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 освоение 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 
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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; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической 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 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 по 

каждому предмету. 

Русский язык 

1 класс, 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, 
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- 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,  

- усвоить устойчивые выражения (в том числе - вежливые слова), которые используются 

при общении, и пользоваться ими во взаимодействии с учителем, родителями, 

- участвовать в диалоге на уроке, отвечать на вопросы учителя. 

Предметные результаты 

- умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью учителя); 

- 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, 
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- 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.  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

          Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения 

задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Обучающиеся должны уметь: 

2 класс 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным 

словом на тему предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных 

хорошо знакомых животных); 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и 

предложения-ответа (подражание учителю); 

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось 

больше всех остальных? Почему понравилось?). 

3 класс 

– проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и использования в речи; 

– активное проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, 

распространять предложения, используя приём «постепенного ступенчатого 

распространения предложения с помощью картинки, вопроса, условного изображения»; 

– стремиться расшифровать словарную головоломку; 

– понимать важность овладения грамотным письмом; 

– соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное интонирование 

предложения-вопроса и предложения-ответа; 

– уметь объяснить, чем понравился герой записанного рассказа; 

– уметь оценить проделанную на уроке работу (Какое задание было самым интересным? 

Что в нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с 

трудностями? Кто помог?). 

4 класс 

– проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для составления 

предложений; 

– уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его интересней; 

– уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках подсказки; 

– понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, требующих 

использования грамотного письма; 

– соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3–4 реплик; 

– уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с  учителем; 
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– уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо владение 

диалогической речью (разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевой тему 

урока); 

– уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей поступок 

не понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном случае?); 

– уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

– принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы (Какую работу 

выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери задание, за которое хочешь поставить 

себе оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость оценки). 

Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы    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  её  на  слух,  решать  её  (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,  приведёнными  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  её 

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); 

 подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня 

обобщения  (слово  и  часть  речи,  слово  и  член  предложения,  имя  

существительное  и  часть речи и др.); 
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 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 её 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  результат  своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем; 

 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; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других;  

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать  существование  различных  точек  зрения;  воспринимать  другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 строить  монологическое  высказывание  с  учётом  поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Ученик  научится: 

 участвовать  в  устном  общении  на  уроке  (слушать,  говорить  на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
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 (самостоятельно)  читать  тексты  учебника,  извлекать  из  них  новую 

информацию,  работать  с  ней  в  соответствии  с  учебно-познавательной  задачей  

(под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 понимать  тему  и  главную  мысль  текста  (при  её  словесном  выражении), 

подбирать  заглавие  к  тексту,  распознавать  части  текста  по  их  абзацным  

отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать  вопросы  к  повествовательному  тексту,  находить  на  них  ответы  и 

грамотно их записывать; 

 составлять  текст  по  рисунку,  вопросам  и  опорным  словам;  по  рисунку  и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и по его концу. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик  научится: 

 различать  понятия  «звук»  и  «буква»,  правильно  называть  буквы  и  правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный –  безударный, согласный твёрдый  –  мягкий, парный –  непарный, 

согласный глухой  

 – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки  вне  слова  и  в  слове  по 

заданным параметрам; 

 понимать  характеристику  звука,  представленную  в  модели  (в  звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять  способы  обозначения  буквами  твёрдости-мягкости  согласных  и 

звука [й’]; 

 определять  количество  слогов  в  слове  и  их  границы,  сравнивать  и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Ученик  научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик  научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи;  

 подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Морфология 

Ученик  научится: 

 различать  слова,  обозначающие  предметы  (признаки  предметов,  действия 

предметов),  вопросы,  на  которые  они  отвечают,  и  соотносить  их  с  

определённой  частью речи; 

 находить  грамматические  группы  слов  (части  речи)  по  комплексу  усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

 находить  имена  существительные,  понимать  их  значение  и  употребление  в 

речи,  опознавать  одушевлённые  и  неодушевлённые  имена  существительные  по  

вопросам  

 «кто»? и  «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить  глаголы,  понимать  их  значение  и  употребление  в  речи,  опознавать 

форму  числа  глаголов,  роль  в  предложении;  узнавать  личные  местоимения,  

понимать  их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Синтаксис 

Ученик  научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 
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 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Орфография и пунктуация 

Ученик  научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения);  

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 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 (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с  учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Ученики получат возможность  научиться: 

– списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

– писать по памяти выученные двустишья; 

– записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

– правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 

– активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и 

игровые правила. 

Литературное чтение. 

1 класс, 1 дополнительный класс 

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 
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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 

Задачи реализации содержания предметной  области. 

            Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

У учащегося с РАС сформируются следующие умения: 

 слушать в группе других учащихся сказки, рассказы, стихотворения в соответствии 

с программой обучения; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения 

многосложных слов вслух и/или про себя небольшие тексты; 

 участвовать самостоятельно или с помощью учителя в обсуждении текста на уроке, 

соотносить содержание текста с собственным опытом; 

 отвечать на простые вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 самостоятельно или с помощью взрослого определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

 самостоятельно выполнять простые знакомые письменные инструкции; 

 пересказывать текст с опорой на иллюстрации или план;       

 составить собственный текст на основе художественного произведения, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта на заданную тему по вопросам или плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения. 

 У учащегося с РАС сформируются следующие читательские умения: 

 различать виды литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ, 

загадка, пословица; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения; 

 определять своё отношение к тексту, выделять любимые и нелюбимые книги; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Метапредметными результатами освоения курса «Литературное чтение» 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  
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 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. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на 

уроке и вне его; 

 представления о смысле учения в школе; 

 способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

 способность вступать в коммуникацию; 

 элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и 

некоторые др. 

 элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых 

правил и др.). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты; 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

 устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 
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 читать по слогам короткие тексты; 

 соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

 читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения. 

Достаточный уровень: 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного 

текста; 

 устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с 

опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 

 читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное 

чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

 пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

 проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

 способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

 способность обращаться за помощью; 

 владение разнообразными средствами коммуникации; 

 элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий (правда, 

ложь, добро, трудолюбие и др.), отражённых в литературных произведениях; 

 уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению 

целым словом двух- и трёхсложных слов; 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

 определять главных действующих лиц произведения; 

 соотносить иллюстрацию с определённым отрывком прочитанного и 

предварительно разобранного текста; 

 пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

 определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам 

героев (после предварительного разбора); 

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

 давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

 читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

4 класс 

Личностные результаты: 

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий 

(доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в 

литературных произведениях; 
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 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после его предварительного анализа; 

 чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка их 

поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Родной язык (русский) 

Личностные результаты: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный 

интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных отношений; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 



 
 

34 
 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учёбе;  

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Метапредметные результаты:  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 
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 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, 

поздравление с праздником и др.; 

 регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из  различных источников; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений 

(в том числе, с однородными  членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;     

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

 владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

Предметные результаты: 
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 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения 

таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования: 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 уважительно относиться к традициям своей семьи, к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, о людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 
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относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего  

народа и народов других стран. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей -классиков, 

известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 владеть способами решения проблем творческого и поискового характера. 

Ученик  получит возможность научиться:  

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в овладении 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; находить аналогии в повседневной жизни; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 умению договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, готовности 
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конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

К концу  изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

ученик  научится:  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  

 обогащать собственный круг чтения.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства;  

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

Иностранный язык (английский) 

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.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 произношения и соответствующую 

интонацию; 
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 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 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 нем; 

 списывать текст; 

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. 
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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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика. 
1 класс, 1 дополнительный класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации 

образовательной деятельности; 

 позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное 

задание хорошо (правильно); 

 знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы 

учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

 доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

 умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом 

плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической 

операции; 

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике 

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с 

предметами или  выполнения задания в тетради;  

 понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и 

использовать для выполнения практических упражнений; 
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 умение отразить в речи с использованием математической терминологии 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных 

совокупностей или их иллюстраций); 

 умение отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей 

или их иллюстраций);   

 умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

 умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания; 

 умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 

математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с 

помощью учителя; 

 начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного 

задания (правильно – неправильно); 

 начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

 начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 

доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении 

к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные 

проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

 умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, 

сформулировать и высказать элементарную фразу с использованием 

математической терминологии; 

 проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные 

навыки по осуществлению этой помощи; 

 начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на основе 

инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебнике, новой 

математической операции (учебного задания) – под руководством учителя на 

основе пошаговой инструкции; 

 начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице 

учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся 

(элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и 

их кратких записей), использование иллюстраций в качестве опоры для 

практической деятельности; 

 понимание и воспроизведение записей с использованием математической 

символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение 

использовать их при организации практической деятельности; 

 умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при 

необходимости;  

 умение производить элементарную самооценку результатов выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 
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 начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-

бытового труда; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении 

к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов 

учебной деятельности на уроке математики; 

 умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 

использованием в собственной речи математической терминологии; 

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики (с помощью учителя), 

оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации;  

 элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания), новой математической 

операции (учебного задания) – на основе пошаговой инструкции; 

 навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  

 понимание математических знаков, символов, условных обозначений, 

содержащихся в учебнике математики и иных дидактических материалах; умение 

использовать их при организации практической деятельности; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным 

замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов 

выполнения учебного задания; 

 первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи 

математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять 

математические знания для решения отдельных жизненных задач (расчет общей 

стоимости покупки, сдачи, определение времени по часам, умение пользоваться 

календарем и пр.); 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении 

к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания; 

 умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать его 

(с помощью учителя); 

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

 элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на 

основе усвоенного пошагового алгоритма; 

 начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

 начальные умения производить самооценку выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений, и при необходимости осуществлять 

необходимые исправления неверно выполненного задания; 
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 элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 

жизненных задач; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе 

жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на 

улице. 

Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы   по  учебному предмету  

«Математика»  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: 

 строить  несложные  модели  математических  понятий  и  отношений,  ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать  результаты  учебных  действий,  используя  математические  термины  

и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая  модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь  общее  представление  о  базовых  межпредметных  понятиях:  числе,  

величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях;  

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст  задачи  с  недостающими  данными,  составлять  по  ней  текстовые  

задачи  с  разными вопросами и решать их; 

 устанавливать  правило,  по  которому  составлена  последовательность  объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить  классификацию  объектов  по  заданному  или  самостоятельно  

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Сформированные  регулятивные  универсальные  учебные  действия  проявляются  

возможностью: 

 понимать,  принимать  и  сохранять  учебную  задачу  и  решать  её  в  

сотрудничестве  с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять  план  действий  и  проводить  пошаговый  контроль  его  выполнения  в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 адекватно  воспринимать  оценку  своей  работы  учителями,  товарищами,  

другими людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные  действия проявляются 

возможностью: 

 строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 
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 принимать  активное  участие  в  работе  в  паре  и  в  группе  с  одноклассниками: 

определять  общие  цели  работы,  намечать  способы  их  достижения,  

распределять  роли  в совместной деятельности, анализировать ход и результаты 

проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;  

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимную помощь. 

Предметные результаты 

Числа  и величины 

Ученик научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц);  

продолжать  её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать  и  записывать  значение  величины  время,  используя  изученные  единицы 

измерения  этой  величины  (час,  минута)  и  соотношение  между  ними:  1  ч  =  

60  мин;  

 определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1р. = 100 к. 

Арифметические действия 

Ученик научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять  сложение  и  вычитание  в  пределах  100:  в  более  лёгких  случаях  

устно,  в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления;  

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять  сумму  одинаковых  слагаемых  произведением  и  произведение  —  

суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

 находить  значения  числовых  выражений  в  2  действия,  содержащих  сложение  

и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Работа с текстовыми задачами 

 Ученик научится: 

 решать  задачи  в  1–2  действия  на  сложение  и  вычитание,  на  разностное  

сравнение чисел  и  задачи  в  1  действие,  раскрывающие  конкретный  смысл  

действий  умножение  и  деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
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 составлять  текстовую  задачу  по  схематическому  рисунку,  по  краткой  записи,  

по числовому выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать  и  называть  геометрические  фигуры:  треугольник,  

четырёхугольник  и  

 др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять  построение  прямоугольника  (квадрата)  с  заданными  длинами  

сторон  на  

 клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника  

 (квадрата). 

Геометрические величины 

Ученик научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины  

 и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять  длину  ломаной,  состоящей  из  3–4  звеньев,  и  периметр  

многоугольника  

 (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать  простейшие  высказывания  с  логическими  связками:  если…,  то…;  

все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Математика»  на конец обучения в младших классах (4 класс): 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1–100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

  понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 
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 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

 – узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1–100 в прямом и обратном порядке;  

 счет присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 
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 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Окружающий мир 
Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому, помимо предметных результатов 

освоения программы, реализуется программа формирования базовых учебных действий, 

которая представлена основными составляющими: познавательными, регулятивными, 

коммуникативными, личностными умениями и навыками (для детей с 

интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных компетенций). 

Представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на 

развитие следующих жизненных компетенций: 

– адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

– способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

– осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Таким образом, в каждой теме курса представлены задания на развитие той или 

иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» 

отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, 

домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных 

компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т. д. Задания на 

развитие жизненных компетенций отмечены специальным значком и представлены в 

различных формах: наблюдения, практические задания, дидактические и подвижные 

игры, художественная литература. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению  базовых учебных навыков, 

таких, как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Окружающий  мир» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

– умением вступать в контакт и работать в группах;  

– умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

– умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

– умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
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– умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

– умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий  мир» является 

формирование следующих умений: 

В 1 классе, 1 дополнительном классе: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы; 

 называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей 

местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 

Во 2 классе: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они 

растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ 

жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе. 

В 3 классе: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать 

названия деревьев и кустарников, наиболее распространенных в данной 

местности; 

 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

 соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

 определять по сезонным изменениям время года; 

 определять направление ветра. 

В 4 классе: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ 

жизни, определять их значение в жизни человека; 
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 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

 определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности  жизни растений, животных, человека. 

Технология. 
В освоении учебного предмета «Технология. Ручной труд» должны быть достигнуты 

определенные результаты: личностные и предметные. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Технология. Ручной 

труд» относятся:  

 положительное отношение и интерес к труду; 

  понимание значения и ценности труда; 

  отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения.  

Программа «Технология. Ручной труд» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с РАС. 

К концу начального обучения ручному труду обучающиеся  должны знать: 

 правила организации рабочего места; 

 виды трудовых работ;  

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

 приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

уметь: 

 самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  
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 составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов; 

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и с металлом; с 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

 выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. 

К концу начального трудового обучения обучающиеся  должны знать: 

 правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

 об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 виды художественных ремесел; 

уметь: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 

трудовых работ; 

 на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по 

физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;  

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки; экономно расходовать 

материалы; 

 работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

Изобразительное искусство. 

Личностные  результаты  освоения  АООП  включают  индивидуально-личностные  

качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К  личностным  результатам  обучающихся,  освоивших  программу «Изобразительное 

искусство», относятся:  

 положительное  отношение  и  интерес  к  процессу  изобразительной деятельности 

и ее результату; 

 приобщение  к  культуре  общества,   понимание  значения  и  ценности предметов 

искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из  

возможных  путей  передачи  представлений  о  мире  и  человеке  в  нем, 

выражения настроения, переживаний, эмоций; 
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 умение  наблюдать  красоту  окружающей  действительности,  адекватно 

реагировать  на  воспринимаемое,  проявлять  возникающую  эмоциональную 

реакцию (красиво / некрасиво);  

 представление  о  собственных  возможностях,  осознание  своих достижений в 

области изобразительной деятельности,  способность к оценке результата 

собственной деятельности; 

 стремление  к  организованности  и  аккуратности  в  процессе деятельности  с  

разными  материалами  и  инструментами,  проявлению дисциплины и 

выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой  

деятельности  (нравится  /  не  нравится;  что  получилось  /  что  не получилось); 

принятие факта существования различных мнений;   

 стремление  к  использованию  приобретенных  знаний  и  умений  в предметно-

практической  деятельности,  к  проявлению  творчества  в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 стремление  к  дальнейшему  развитию  собственных  изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта;  

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  

деятельности,  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми нормами  

социального  взаимодействия  для  решения  практических  и творческих задач. 

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися содержанием  каждой  

предметной  области  и  характеризуют  достижения обучающихся  в  усвоении  знаний  и  

умений,  способность  их  применять  в практической деятельности. 

АООП  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень: 

 знание  названий  художественных  материалов,  инструментов  и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание  элементарных  правил  композиции,  цветоведения,  передачи формы 

предмета и т. д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание  названий  предметов,  подлежащих  рисованию,  лепке  и аппликации; 

 знание  названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов, 

изготавливающих  игрушки:  Дымково,  Гжель,  Городец,  Каргополь  и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя; рациональная  

организация  своей  изобразительной  деятельности;  

 планирование  работы;  осуществление  текущего  и  заключительного контроля  

выполняемых  практических  действий  и  корректировка  хода практической 

работы; 

 владение  некоторыми  приемами  лепки  (раскатывание,  сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование  по  образцу,  с  натуры,  по  памяти,  по  представлению,  по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой;  

 применение  приемов  работы  карандашом,  гуашью,  акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;  
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 ориентировка  в  пространстве  листа;  размещение  изображения  одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная  передача  цвета  изображаемого  объекта,  определение насыщенности  

цвета,  получение  смешанных  цветов  и  некоторых оттенков цвета; 

 узнавание  и  различение  в  книжных  иллюстрациях  и  репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание  названий  жанров  изобразительного  искусства  (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

 знание  названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 знание  выразительных  средств  изобразительного  искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание  правил  цветоведения,  светотени,  перспективы,  построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т. д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание  способов  лепки  (конструктивный,  пластический, комбинированный); 

 нахождение  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

 следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;   

 оценка  результатов  собственной  изобразительной  деятельности  и деятельности  

одноклассников  (красиво,  некрасиво,  аккуратно, похоже на образец);  

 использование  разнообразных  технологических  способов  выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого  объекта; рисование по воображению;  

 различение  и  передача  в  рисунке  эмоционального  состояния  и  своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение  произведений  живописи,  графики,  скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение  жанров  изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка. 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 общее  понятие  о  значении  музыки  в  жизни  человека,  знание  основных 

закономерностей  музыкального  искусства,  общее  представление  о  музыкальной  

картине мира.  

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств. 

Метапредметные  результаты    по  учебному  предмету  «Музыка» включают  

осваиваемые  обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные, 
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регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Регулятивные: 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения. 

 прогнозирование результата музыкальной деятельности; 

 понимание  и  оценка  воздействия  музыки  разных  жанров  и  стилей  на  

собственное отношение  к  ней,  собственной  музыкально  -  творческой  

деятельности  одноклассников  в разных формах взаимодействия. 

Познавательные: 

 владение  словарем  музыкальных  терминов  и  понятий  в  процессе  восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 

 поиск и использование в практической деятельности информации о музыке 

(жанры, стили,  язык),  композиторах,  исполнителях,  музыкальных  инструментах,  

(в  том  числе,  с применением компьютерных средств); 

 закрепления  понимания  знаково-символических  элементов  музыки  как  средства  

выявления  общности  между  музыкой  (народной  и  профессиональной)  и  

другими  видами искусства - литературой, изобразительным искусством, кино, 

театром; 

 умение проводить сравнения музыкальных произведений. 

 ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  деятельности,  участие  в  

музыкальной жизни класса, школы, города; 

 продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  

решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  

внеурочной деятельности. 

 устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным  видам  музыкально-творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 активное стремление доносить свою позицию до других, владея приёмами речи; 

 продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  

решении различных музыкально-творческих задач.  

Предметные результаты 

 наличие  интереса  к  предмету  «Музыка».  Этот  интерес  отражается  в  

стремлении  к музыкально-творческому  самовыражению  (пение,  игра  на  детских  

музыкальных инструментах,  участие  в  импровизации,  музыкально-пластическое  

движение,  участие  в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение  определять  характер  и  настроение  музыки  с  учетом  терминов  и  

образных определений, представленных в учебниках; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров 

— оперы и балета; 

 владение  основами  теории  музыки  и  музыкальной  грамоты:  мажорный  и  

минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент; 

 узнавание  по  изображениям  и  различение  на  слух  тембров  музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

 проявление  навыков  вокально-хоровой  деятельности  (стремление  к  передаче 

характера песни, умение исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное распределение 

дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

Адаптивная физическая культура. 
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Личностные  результаты  для  обучающихся  по  учебному  предмету «Адаптивная 

физическая культура» проявляются в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 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 (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные  результаты по  учебному  предмету  «Физическая культура»  

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 обозначены следующим образом. 

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные  действия  

проявляются возможностью: 

 планировать и контролировать учебные действия;  

 строить сообщения в устной форме; 

 проводить  сравнения  по  нескольким  основаниям,  в  т.ч.  самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 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 посильное участие в групповой и коллективной работе; 

  адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

проявляются возможностью: 

  принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на 

уроках физкультуры; 

 принимать  участие  в  командных  играх,  понимая  с  помощью  учителя  или 

тьютора, важность своих действий для конечного результата. 

Предметные результаты 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать  роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток,  уроков  

физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе, подвижных  

игр,  занятий  спортом  для  укрепления  здоровья,  развития  основных  систем 

организма; 

 раскрывать  на  примерах  (из  истории  или  из  личного  опыта)  положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 
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 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать основные  

физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  координацию,  гибкость)  и 

различать их между собой; 

 расставляя  спортивные  атрибуты  по  поручению  педагога,  организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так 

и на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения  

травматизма  во время занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 

 отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 принимать посильное участие в подвижных играх и простейших соревнованиях  во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками (возможно, с помощью 

учителя или тьютора); 

 измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  массу  тела)  и  физической 

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  

систематические наблюдения за их динамикой. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Ученик научится: 

 выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и 

осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  динамики  индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять простейшие акробатические упражнения (кувырки, перекаты); 

 выполнять  простейшие  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

 выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски мяча 

разного веса); 

  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности. 

Математическая логика 

Личностными результатами изучения курса   во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

педагога, как поступить. 

Метапредметными  результатами  изучения курса   во  2-м классе  являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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 Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 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 от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются формирование 

следующих умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 -выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

     После изучения курса учащиеся должны уметь: 

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 

 определять учебную задачу; 

 владеть своим вниманием; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

Использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать предметы, явления; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 
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 определять отношения между предметами типа «род - вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 владеть нормами нравственных межличностных отношений. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС  

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; 

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. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с РАС в МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина  разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
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образовательных достижений учащихся с РАС с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Оценка личностных результатов.  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей  личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации;  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  
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 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучющихся с РАС культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с РАС является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка с РАС на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится школьным психолого-педагогическим консилиумом (далее – ППк) или 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Оценка предметных результатов  

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. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с РАС. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио.  

Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с РАС, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с РАС;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля  

Формы учета достижений  

текущая 

аттестация  

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос;  

- письменная и 

самостоятельная 

работа;  

- диктанты;  

-контрольное 

списывание;  

-тестовые задания;  

- графическая работа;  

- изложение;  

- доклад;  

- творческая работа;  

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения.  

диагностическая 

контрольная работа;  

- диктанты;  

- изложение;  

- контроль;  

-техники чтения.  

-анализ динамики;  

-текущей 

успеваемости;  

-активность в 

проектах и 

программах в урочной 

деятельности.  

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях;  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности;  

- творческий 

отчет.  

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований  

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио ученика;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с РАС  УУД.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляци. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования у обучающихся с РАС в условиях МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

(далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для детей с РАС (вариант 8.2), дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса учащихся с РАС и обеспечивающей умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Результатом формирования 

универсальных учебных действий будет являться освоение обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также сознательное, 

активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с РАС:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования  
Данная программа предусматривает переход:  

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

• от освоения отдельных учебных предметов к поли дисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
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начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 

с РАС на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования  
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта Функции универсальных учебных 

действий:  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

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 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

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

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные действия:  
У учащихся будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• способность к самооценке;  

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

• ориентация в нравственном содержании, как собственных поступках, так и 

поступков других людей;  

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;  

• ориентация на здоровый образ жизни;  

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся 

в конкретных поступках;  

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

• познавательная мотивация учения;  

Регулятивные универсальные действия:  
Учащиеся научатся:  

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
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• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;  

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками.  

Познавательные универсальные действия:  
Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач;  

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  
Учащиеся научатся:  

• владеть диалоговой формой речи;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формировать собственное мнение и позиции;  

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 

РАС, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  
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Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 

языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с РАС, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

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 ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями;  

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
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• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства;  

• развитие воображения, творческих способностей:  

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки;  

• обогащение представлений об окружающем мире.  

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений 

и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности.  

Изучение «иностранного языка» способствует:  

• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся с РАС, элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения;  

• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать 

условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 

участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат.  

«Окружающий мир». Этот 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 

гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
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• 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;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использования 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.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 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 на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком 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 
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действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив.  

В сфере личностных действий 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, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных 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;  

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение курса «Технологии» способствует:  

• 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 учащегося 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 (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

• 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, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим;  

• фомирование 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.  

«Адаптивная физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  
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• 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 совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Адаптивная 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 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности учащихся. 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с РАС на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность.  

Обучающиеся с РАС в силу своих особенностей, как правило, испытывают 

сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса 

социализации. Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у 

детей с РАС является одной из актуальных проблем образования таких детей.  

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития обучающихся, так как обеспечивает подачу 

учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 

способствует не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, 

но ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной 

активности. Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: 

умений подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений 

сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть 

результаты своих поступков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в 

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи 

самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым 

сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность.  

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и 

ИКТ встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных 

средств коррекционного обучения и цифровых инструментов, современной цифровой 
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коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

ребенка с задержкой психического развития.  

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий.  

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего 

школьника с задержкой психического развития.  

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию 

универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно 

связана.  

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции;  

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования);  

линий времени и генеалогических деревьев;  

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения;  

-визуальной поддержкой;  

реальных и виртуальных конструкторов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются:  

• создание гипермедиа-сообщений;  

• выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

• общение в цифровой среде (электронная почта).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников с задержкой психического развития. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данной 

подпрограммы.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  
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Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер 

с фото– и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных 

носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

использование абзацного отступа. Набор текста на родном языке.  

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности).  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с 

задержкой психического развития:  

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры 

мультимедиа-сообщения. 
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Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений 

с точки зрения использованной информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета.  

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений.  

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 

фото- и видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в 

качестве отчета о проведенных исследованиях.  

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 

устройства и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-

фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания.  

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах.  

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видео-сюжетов с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео- и фото-камеры.  
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Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, 

районного и областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных 

конкурсов. Регулярное обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, 

поздравлений и информации в фойе школы. 

 

2.2. Программы учебных предметов. 

2.2.1. 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 учётом 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.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я.  Мягкий 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  
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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 приёмов и  последовательности правильного списывания 

текста.  Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового 

чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных.  

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.  Деление слов на слоги.  

Определение качественной арактеристики 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 
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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 

имён 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 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. 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): 
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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, 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;                                                                                                                                                                                               

  (Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный». ) 

 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;  

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: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения;сочинения-повествования,сочинения-описания,сочинения-рассуждения 

2.2.2 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. 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 объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

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. 
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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, 

её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
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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, научнопознавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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 учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

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, 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, 

гипербол. 

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). 
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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. 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 
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из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

2 класс  

Раздел 1. Русский язык: 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, похлёбка, 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?». 

Раздел 2. 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.   

Раздел 3. 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: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс  

Раздел 1. Русский язык: 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).  
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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). 

Раздел 2. 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 имён 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.  

Раздел 3. 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  

Раздел 1. Русский язык: 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. 
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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».  

Раздел 2. 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.   

Раздел 3. 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). 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.     Мир русского детства: 
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взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; 

осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

Раздел 1. Мир детства (18 ч)  

Я и книги (3 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать  
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Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).  

Л.К Чуковская. Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский. 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  
Пословицы об отношении к другим людям.  

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

В. В. Бианки. «Сова».  

Воля и труд дивные всходы дают 
Пословицы о труде.  

Б. В. Шергин. «Плотник думает топором». 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  
Пословицы о смелости.  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

С. П. Алексеев. «Медаль».  

Я и моя семья (4 ч)  

Семья крепка ладом  

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».  

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».  

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».  

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).  

Пословицы. 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч)  

Мечты, зовущие ввысь  
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы —1 ч  

Раздел 2. Россия – Родина моя (16 ч)  

Люди земли русской  (4 ч)  
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).  

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент).  

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).  

И.К. Языкова. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Народные праздники, связанные с временами года (6 ч)  

Хорош праздник после трудов праведных  

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок».  

А. С. Пушкин. «Птичка».  

А.А. Коринфский «Август-собериха». 

А.А. Коринфский «Спожинки». 

О родной природе (4 ч)  

Уж ты нива моя, нивушка 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».  

Минутная краса полей 

Л.Ф. Воронкова «Подснежники». 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».  
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М. С. Пляцковский. «Колокольчик».  

Поляны муравы одели 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, работа с  

книгой,  систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач  (проблем)  (совместно  

с учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Работа с научно-популярной литературой; 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя). 

 

2.2.5.  Иностранный язык (английский) 

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; 
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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. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 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 распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 
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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 осведомлённость 

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. 

2.2.6.   Математика  

1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине) 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание 

предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 
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Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное 

положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени – сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение 

формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух 

составных частей.   

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11–20. Десятичный состав чисел 11–20. Числовой 

ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем присчитывания 1 к 

числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет 

предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости ― копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 

р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в 

пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства.  

Единица измерения (мера) длины ― сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы ― килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – 

весы.  

Единица измерения (мера) емкости ― литр (1 л). Определение емкости предметов в 

литрах. 
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Единицы измерения (меры) времени ― сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: 

неделя ― семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 

вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 

получится). Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 

1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на 

основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 

вычитания  (5 – 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 = 

20).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 

задачи.  

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Составление 

задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 

2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). 

Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление 

отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение 

чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение 

следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных 

пределах.  

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины ― дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью 

модели дециметра.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см).  
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Единица измерения (мера) времени ― час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью 

до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное 

свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 

разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из 

двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе 

состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, 

ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного.  

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).   

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени.  

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 

предметными совокупностями.   

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи.  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц 

(с отношением «больше на …», «меньше на …»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку 

(такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами 

(1 дм 2 см).  

Луч. Построение луча.  

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение 

прямого угла с помощью чертежного угольника.  

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

3 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел в 

пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 
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Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых 

десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел 

в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа.  Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц).  

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) 

монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 

к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины ― метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), 

чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

метра, метровой линейки.  

Единицы измерения (меры) времени ― минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 

12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение 

времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч).  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости (15 

р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку).  

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).   

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение (умножить). 

Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового 

выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. 

Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной 

ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов и результата умножения. 

Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). Деление 

на равные части. Составление числового выражения (6 : 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных 

совокупностей на равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных 

частей. Название компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные 

случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 

содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение 
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значения числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление).   

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и 

по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.  

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью 

циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 

4 класс 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины ― миллиметр (1 мм). Соотношение:  

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов 

измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 

мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений  

(с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании 

чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. 

Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 

арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 

10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования 

таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления).   
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Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения.  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, 

дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника ― замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, 

смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. 

Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

Основные  виды  учебной  деятельности,  применяемые  на  уроке:  наблюдение,  

работа  с  книгой,  систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач (совместно  с  

учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя). 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 



 
 

96 
 

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 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных 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 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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). 
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2.2.7. Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

  Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»).  

  Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы 

по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасное поведение» введен в другие разделы, а 

также выделен отдельным блоком.  

 

1 класс 

Неживая природа 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа 

Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения(различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 
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Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека. 

2 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их 

словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками)в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, 

ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление 

весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа 

Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 



 
 

99 
 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний 

вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

3 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 
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Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия);ягодные кустарники (2–3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. 

Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия:  

кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, 

мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа 

Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2 – 3  наиболее распространенных). Уход за цветами в саду.  

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана.  

Парк(сквер). Создание человеком парков.  
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Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, 

их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных.  

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Основные  виды  учебной  деятельности,  применяемые  на  уроке:  наблюдение,  

работа  с  книгой,  систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач (совместно  с  

учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
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модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
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Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. 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. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.9. Изобразительное искусство 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период  

обучения»,  «Обучение  композиционной  деятельности»,  «Развитие умений  

воспринимать  и  изображать  форму  предметов,  пропорции, конструкцию»;  «Развитие  

восприятия  цвета  предметов  и  формирование умения  передавать  его  в  живописи»,  

«Обучение  восприятию  произведений искусства». 

1.  Подготовительный период обучения  

Введение.  Человек  и  изобразительное  искусство;  урок изобразительного  искусства;  

правила  поведения  и  работы  на  уроках изобразительного  искусства;  правила  

организации  рабочего  места; материалы  и  инструменты,  используемые  в  процессе  

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Формирование  организационных  умений:  правильно  сидеть, правильно  держать  и  

пользоваться  инструментами  (карандашами,  кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное  воспитание:  различение  формы  предметов  при  помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических  фигур  и  тел  

(круг,  квадрат,  прямоугольник,  шар,  куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации  и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие  моторики  рук:  формирование  правильного  удержания карандаша  и  

кисточки;  формирование  умения  владеть  карандашом; формирование  навыка  

произвольной  регуляции  нажима,  произвольного темпа  движения  (его  замедление  и  

ускорение),  прекращения  движения  в нужной точке, направления движения.   

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание;  

 примазывание  частей  при  составлении  целого  объемного изображения. 
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Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком  

геометрической  фигуры  без  фиксации  на  плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 

 раскладывание  деталей  аппликации  на  плоскости  листа относительно  друг  

друга  в  соответствии  с  пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 

под, справа от …, слева от …, посередине; 

 приемы  соединения  деталей  аппликации  с  изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

 приемы  наклеивания  деталей  аппликации  на  изобразительную поверхность с 

помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по  заранее  

расставленным  точкам  предметов  несложной  формы по образцу).  

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам  прямых  

вертикальных,  горизонтальных,  наклонных, зигзагообразных  линий;  рисование  

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал).  

Рисование  по  клеткам  предметов  несложной  формы  с использованием этих линий (по 

образцу); 

 рисование  без  отрыва  руки  с  постоянной  силой  нажима  и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

 штрихование  внутри  контурного  изображения;  правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 

сеточки); 

 рисование  карандашом  линий  и  предметов  несложной  формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

 приемы  рисования  руками:  точечное  рисование  пальцами; линейное  рисование  

пальцами;  рисование  ладонью,  кулаком, ребром ладони; 

 приемы  трафаретной  печати:  печать  тампоном,  карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т. п.;  

 приемы  кистевого  письма:  примакивание  кистью;  наращивание массы;  

рисование  сухой  кистью;  рисование  по  мокрому  листу и т. д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

2.  Обучение композиционной деятельности 

           Понятие  «композиция».  Элементарные  приемы  композиции  на плоскости  и  в  

пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль,  диагональ  в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности.  Композиционный  

центр  (зрительный  центр  композиции). Соотношение  изображаемого  предмета  с  

параметрами  листа  (расположение листа вертикально или горизонтально). 
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           Установление  на  изобразительной  поверхности  пространственных отношений  

(при  использовании  способов  передачи  глубины  пространства). Понятия:  линия  

горизонта,  ближе  —  больше,  дальше  —  меньше, загораживания. 

           Установление  смысловых  связей  между  изображаемыми  предметами. Главное и 

второстепенное в композиции. 

           Применение  выразительных  средств  композиции:  величинный контраст  (низкое  

и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое), светлотный  контраст  (темное  и  

светлое).  Достижение  равновесия композиции с помощью симметрии и т. д. 

          Применение  приемов  и  правил  композиции  в  рисовании  с  натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

3.  Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  

         Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент,  

объем,  пропорции,  конструкция,  узор,  орнамент,  скульптура, барельеф, симметрия, 

аппликация и т. п.  

          Разнообразие  форм  предметного  мира.   Сходство  и  контраст  форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т. п. 

          Обследование  предметов,  выделение  их  признаков  и  свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

         Соотнесение  формы  предметов  с  геометрическими  фигурами  (метод обобщения). 

         Передача  пропорций  предметов.  Строение  тела  человека,  животных и т. д. 

         Передача  движения  различных  одушевленных  и  неодушевленных предметов. 

         Приемы  и  способы  передачи  формы  предметов:  лепка  предметов  из отдельных  

деталей  и  целого  куска  пластилина;  составление  целого изображения  из  деталей,  

вырезанных  из  бумаги;  вырезание  или  обрывание силуэта  предмета  из  бумаги  по  

контурной  линии;  рисование  по  опорным точкам,  дорисовывание,  обведение  

шаблонов,  рисование  по  клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

          Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе,  

замкнутый,  сетчатый;  по  содержанию:  геометрический, растительный,  зооморфный,  

геральдический  и  т.  д.  Принципы  построения орнамента  в  полосе,  квадрате,  круге,  

треугольнике  (повторение  одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т. п.). 

           Практическое  применение  приемов  и  способов  передачи  графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.  

4.  Развитие восприятия цвета предметов и  формирование умения передавать его в 

живописи 

           Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т. д.   

           Цвета  солнечного  спектра  (основные,  составные,  дополнительные). Теплые  и  

холодные  цвета.  Смешение  цветов.  Практическое  овладение основами цветоведения.  

           Различение  и  обозначение  словом  некоторых  ясно  различимых оттенков цветов.  

           Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения  на  

палитре  основных  цветов,  отражение  насыщенности  цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т. д.). 

          Эмоциональное  восприятие  цвета.  Передача  с  помощью  цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых  и  черных  

красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительностиобраза.  Подбор  цветовых  

сочетаний  при  создании  сказочных  образов: добрые, злые образы. 

          Приемы  работы  акварельными  красками:  кистевое  письмо  ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т. д. 
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          Практическое  применение  цвета  для  передачи  графических  образов  в рисовании  

с  натуры  или  по  образцу,  тематическом  и  декоративном рисовании, аппликации.  

5.  Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное  искусство  в  повседневной  жизни  человека.  Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды  изобразительного  искусства».  Рисунок,  живопись,  скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как  и  о  чем  создаются  картины».  Пейзаж,  портрет,  натюрморт, сюжетная  

картина.  Какие  материалы  использует  художник  (краски, карандаши  и  т.  д.).  Красота  

и  разнообразие  природы,  человека,  зданий, предметов,  выраженные  средствами  

живописи  и  графики.  Художники создали  произведения  живописи  и  графики:  И.  

Билибин,  В.  Васнецов,  Ю. Васнецов,  В.  Канашевич,  А.  Куинджи,  А  Саврасов,  И.  

Остроухова,   А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. 

Шишкин и т. д.  

«Как  и  о  чем  создаются  скульптуры».  Скульптурные  изображения (статуя,  бюст,  

статуэтка,  группа  из  нескольких  фигур).  Какие  материалы использует  скульптор  

(мрамор,  гранит,  глина,  пластилин  и  т.  д.).  Объем  —основа  языка  скульптуры.  

Красота  человека,  животных,  выраженная средствами  скульптуры.  Скульпторы  

создали  произведения:  В.  Ватагин,  А. Опекушина, В. Мухина и т. д. 

«Как  и  для  чего  создаются  произведения  декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища,  предметов  

быта,  орудий  труда,  костюмов).  Какие  материалы используют  художники-декораторы?  

Разнообразие  форм  в  природе  как основа  декоративных  форм  в  прикладном  

искусстве  (цветы,  раскраска бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  морозные  узоры  

на  стеклах).  

Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-прикладном искусстве.  

Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных промыслов  в  России  с  

учетом  местных  условий.  Произведения  мастеров расписных  промыслов  (хохломская,  

городецкая,  гжельская,  жостовская роспись и т. д.).  

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒  рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

‒  лепка  объемного  и  плоскостного  изображения  (барельеф  на картоне)  с  натуры  или  

по  образцу,  по  памяти,  воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒  выполнение  плоскостной  и  полуобъемной  аппликаций  (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация»)  и  с  фиксацией  деталей  на  

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению,  воображению;  выполнение  предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

‒  проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин  художников,  

книжных  иллюстраций,  картинок, произведений народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Основные  виды  учебной  деятельности,  применяемые  на  уроке:  наблюдение,  

работа  с  книгой,  систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач (совместно  с  

учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
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- Вывод и доказательство (с помощью учителя). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя). 

 

2.2.10. Музыка 

             Музыкальную  основу  программы  составляют  произведения  композиторов-

классиков, охватывающие  временной  диапазон  от  эпохи  барокко  до  наших  дней,  

народная  музыка России  и  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  образцы  духовной  

музыки,  а  также значительно  обновленный  репертуар  композиторов-песенников.  

Особо  отметим,  что песенный  материал  не  столько  выполняет  вспомогательную,  

«иллюстративную»  функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в освоении 

содержания программы. 

  Отбор  музыкальных  произведений  осуществлен  с  учетом  их  доступности, 

художественной  выразительности,  очевидной  образовательной  и  воспитательной 

направленности.  

     Академический  материал  подобран  в  соответствии  с  реальной  возможностью  его 

освоения в рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном 

варианте с целью его вариативного использования. 

Коррекционные возможности музыкального искусства  в различных его сочетаниях (с  

движениями,  с  театрализованной  деятельностью)  по  отношению  к  обучающему  с  

РАС проявляются, прежде всего, в том, что оно выступает источником позитивных 

переживаний ребенка,  рождает  новые  креативные  потребности  и  способы  их  

удовлетворения, обеспечивает формирование музыкальной культуры и осуществления 

коррекции отклонений в  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной  сферах,  

создает  условия  для социальной адаптации. 

Главная  тема  2  класса  -  «Музыкальная  прогулка».  Содержание  2  класса углубляется  

за  счет  привлечения  более  широкого  контекста  музыкальных  и  других 

художественных явлений. Происходит развитие и углубление таких тем, как 

«Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка, живопись, 

поэзия», «Основы музыкальной грамоты» 

       Виды  музыкальной  деятельности,  используемые  на  уроке,  весьма  разнообразны  и 

направлены  на  полноценное  общение  обучающихся  с  высокохудожественной  

музыкой.  В сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода импровизации  (ритмические,  вокальные,  пластические  и  т.  

д.),  инсценирование (разыгрывание  песен,  сюжетов  музыкальных  пьес  программного  

характера,  фольклорных образцов  музыкального  искусства).  Помимо  исполнительской  

деятельности,  творческое начало  обучающихся  находит  отражение  в  размышлениях  о  

музыке  (оригинальность  и нетрадиционность  высказываний,  личностная  оценка  

музыкальных  произведений),  в художественных  импровизациях  (сочинение  стихов,  

рисунки  на  темы  полюбившихся музыкальных  произведений),  самостоятельной  

индивидуальной  и  коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 
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               Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не 

более одной-двух минут в 1, 1дополнительном, 2 классах и две-три минуты в 3 и 4 

классах. 

Примерные музыкальные произведения 

1.  «Браво клоун»; (Э. Пиаф). 

2.  «Песня Красной Шапочки». 

3.  А. Вивальди «Времена года». 

4.  А. Заруба «Странное дело». 

5.  А. Зацепин «Песня о медведях». 

6.  А. Плещеев «Миновало лето». 

7.  А. Рыбников «Бу-ра-ти-но!».  

8.  Б. Баккара «Все капли дождя». 

9.  Б. Бриттен «Вариация и фуга на тему Пёрселла». 

10.  В. Алеев «Особенные знаки». 

11.  В. Алеев детский спектакль «Щелкунчик» («Песня Мышильды»; «Песня 

Щелкунчика»). 

12.  В. Герчик «Нотный хоровод». 

13.  В. Косма музыка к кинофильму «Игрушка». 

14.  В. Райн «Вот уже снег последний идет». 

15.  В. Шаинский «Антошка». 

16.  В. Шаинский «Вместе весело шагать». 

17.  В. Шаинский «Мир похож на цветной луг». 

18.  В. Шаинский «Песенка мамонтенка». 

19.  В.А. Моцарт «Маленькая ночная музыка». 

20.  Г. Гладков «Песня друзей». 

21.  Г. Гладков «По следам бременских музыкантов». 

22.  Г. Струве «Ветер по морю гуляет», РНП «Во саду ли, в огороде». 

23.  Г. Струве «Моя Россия». 

24.  Г. Струве «Я стараюсь»; «Хор, хор, хор!». 

25.  Д. Васильев-Буглай «Осенняя песенка». 

26.  Д. Кабалевский «Клоуны». 

27.  Е. Крылатов «Ласточка». 

28.  Е. Полякова «Дождик»; «Как на тоненький ледок». 

29.  И. Гайдн «Старый добрый клавесин».  

30.  И. Стравинский «Жар-птица». 

31.  И.с. Бах «Гавот № 1». 

32.  И.С. Бах «Итальянский концерт». 

33.  И.С. Бах «Токката и фуга» ре минор, «Органные хоральные прелюдии». 

34.  Комбинированный урок. 

35.  Л. Бетховен «К Элизе». 

36.  Л. Бетховен «Сурок». 

37.  Л. Лядов «Все мы моряки». 

38.  М. Глинка «Марш Черномора» (фортепиано). 

39.  М. Глинка «Руслан и Людмила». 

40.  М. Мусоргский «Картинки с выставки».   

41.  М.  Мусоргский  «Прогулка»;  «Избушка  на  курьих  ножках»;  «Балет 

невылупившихся птенцов». 

42.  М. Раухвергер «Школьные частушки»; «Мальчишечьи куплеты». 

43.  М. Славкин «Праздник бабушек и мам». 

44.  Н. Осминина «Пушкинские сказки». 

45.  Н. Римский-Корсаков «Садко». 
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46.  Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане». 

47.  Н.  Римский-Корсаков:  «Вступление»;  «Песня  и  пляска  птиц»;  «Первая песня 

Леля»; «Песенка о солнышке». 

48.  О. Мессиан «Страдания Иисуса» (№7). 

49.  П.  Чайковский  «Вальс»;  Г  Вольф  «Садовник»;  М.  Славкин  «Лошадка пони». 

50.  П. Чайковский «Мама». 

51.  П.  Чайковский  «Спящая  красавица»  (Вальс);  «Щелкунчик»  (Трепак); «Полька». 

52.  П. Чайковский «Щелкунчик» («Увертюра»; «Сражение»). 

53.  Р. Шуман «Веселый крестьянин». 

54.  Русская народная песня «Речка». 

55.  Русская народная песня «У меня ли во садочке». 

56.  С. Полонский «Весенняя песенка». 

57.  С. Прокофьев «Болтунья». 

58.  С. Прокофьев «Симфония №7». 

59.  С. Прокофьев балет «Золушка».  

60.  С. Прокофьев балет «Золушка». 

61.  С. Рахманинов «Прелюдия ре мажор». 

62.  С. Соснин «До чего же грустно».  

63.  Т. Попатенко «Котенок и щенок». 

64.  Т. Попатенко «Листопад». 

65.  Т. Попатенко «Частушки».  

66.  Т. Чудова «На полянке» из цикла «Шесть пьес для фортепиано». 

67.  Урок-концерт. 

68.  Ц. Кои «Зима». 

69.  Э. Григ «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг). 

70.  Э. Григ «Утро». 

71.  Ю. Литовко «Веселые лягушки».  

72.  Ю. Чичков «Осень». 

Основные  виды  учебной  деятельности,  применяемые  на  уроке:  наблюдение,  

работа  с  книгой,  систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач (совместно  с  

учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: - Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя). 

 

2.2.11. Технология (труд) 

            Программа «Технология» по ручному труду в начальных классах определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее 

доступных для  обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, картон, нитки, ткани, 

природные материалы, древесина, металл). Систематическое обучение ручному труду 
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предполагает следующие виды ручного труда: работа с глиной и пластилином, работа с 

бумагой и картоном, работа с природными материалами, работа с текстильными 

материалами, работа с древесными материалами, работа с металлом, работа с проволокой, 

работа с металлоконструктором, картонажно-переплетные работы, швейные работы, 

ремонт одежды. 

Введение 

Человек и труд. Урок труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие 

правила организации рабочего места на уроках труда. Материалы и инструменты, 

используемые на уроках ручного труда.  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина – 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин –материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным – предмет создается из отдельных частей; пластическим – лепка из 

целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным – объединяющим лепку из отдельных частей  и целого куска. Приемы 

работы: разминание, отщипывание кусочков пластилина, размазывание по картону 

(аппликация из пластилина), раскатывание столбиками (аппликация из пластилина), 

скатывание шара, раскатывание шара до овальной формы, вытягивание одного конца 

столбика, сплющивание, прищипывание, примазывание (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина 

изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 

форму. 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы), и правила 

работы с ними. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 

тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

Работа с бумагой и картоном 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

• разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

• разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Их применение и устройство. Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль»; 

• разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
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Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющих округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу гармошки; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой, 

вышивка прямой строчкой в два приема, вышивка стежком вперед иголку с перевивом, 

вышивка строчкой косого стежка в два приема. 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань. Свойства ткани. Мнется, утюжится. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие. Режутся 

ножницами. Прошиваются иголками. Сматываются в рулоны, скручиваются. Цвет ткани. 

Сорта ткани и с тканью (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, окрашивание, 

набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

 их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы  

Ткачество. Как ткани ткут. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 

из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Комбинированные работы: бумага и нитки; бумага и ткань; бумага и пуговицы. 
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Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Комбинированные работы: бумага и древесные материалы. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие, тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Комбинированные работы: проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ,отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Ремонт одежды 

Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание 

пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Основные  виды  учебной  деятельности,  применяемые  на  уроке:  наблюдение,  

работа  с  книгой,  систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач (совместно  с  

учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 
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- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя). 

 

2.2.12. Адаптивная физическая культура  

Знания о физической культуре 

Возникновение  первых  спортивных  соревнований.  Появление  мяча,  упражнений  и игр  

с  мячом.  История  зарождения  древних  Олимпийских  игр.  Физические  упражнения,  

их отличие  от  естественных  движений.  Основные  физические  качества:  сила,  

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур;  выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и  равновесие, 

совершенствующих точность  броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие  команды  и  приемы:  повороты  кругом  с  разделением  по  команде 

«Кругом!  Раз-два»;  перестроение  по  двое  в  шеренге  и  колонне;  передвижение  в  

колонне  с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Основы акробатических упражнений: кувырок вперед в группировке. 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  танцевальные  упражнения, 

упражнения  на  низкой  перекладине  —  вис  на  согнутых  руках,  вис  стоя  спереди,  

сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег:  равномерный  бег  с  последующим  ускорением,  челночный  бег  3  х  10  м,  бег  с  

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки:  на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:  «Волна», «Неудобный  

бросок»,  «Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что  изменилось», «Посадка  

картофеля»,  «Прокати  быстрее  мяч»,  эстафеты  типа:  «Веревочка  под  ногами», 

«Эстафеты с обручами».  

На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Точно  в  мишень»,  «Вызов  номеров», 

«Шишки  –  желуди  –  орехи»,  «Невод»,  «Заяц  без  дома»,  «Пустое  место»,  «Мяч  

соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На  материале  раздела  «Лыжная  подготовка»:  «Проехать  через  ворота»,  «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на  санках), «Кто быстрее взойдет на  
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горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол:  остановка  катящегося  мяча;  ведение  мяча  внутренней  и  внешней  частью  

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы;  подвижные  игры:  

«Гонка  мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой». 

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста, приставными  

шагами  правым  и  левым  боком;  бег  спиной  вперед;  остановка  в  шаге  и прыжком;  

ведение  мяча  на  месте,  по  прямой,  с  остановками  по  сигналу;  подвижные  игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол:  подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче (по  

возможности);  специальные  движения  —  подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  

расстояние от туловища; подвижные игры. 

Общеразвивающие  физические  упражнения  на  развитие  основных  физических 

качеств. 

Основные  виды  учебной  деятельности,  применяемые  на  уроке:  наблюдение,  

систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач (совместно  с  учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

 

2.2.13. Математическая логика 

          Методы и приемы организации учебной деятельности ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля, а также познавательной активности детей. Большое внимание уделяется 

проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин 

допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или 

иного задания. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

          Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и 

слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. В силу 

возрастных особенностей  предлагаются в основном те задания, выполнение которых 

предполагает использование практических действий. На первых  порах работы с 

заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться подвести  

к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и 

целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, 

обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы 

детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые 

учителем, постепенно совращались с одновременным повышением доли участия детей в 

поиске решения предложенной задачи. 

 На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное 

выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем,  
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поиск совместного решения с ним. Ведущая задача учителя — поощрять и поддерживать 

самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъявлять 

жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно решена.  

Модель занятия во 2 классе такова: 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психологических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей. Памяти, внимания, воображения, мышления  

(15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих 

так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

Веселая переменка(3-5 минут) 
  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 

Построение предметных картинок, штриховка  (15 минут) 
На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - 

это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя 

тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Учебно-тематический план 
Основные  виды  учебной  деятельности,  применяемые  на  уроке:  наблюдение,  

работа  с  книгой,  систематизация  знаний,  решение  познавательных  задач (совместно  с  

учителем). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя). 
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- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя). 

 

2.3.  Программа воспитания 

Программа воспитания МБОУ СОШ имени М.И. Калинина является обязательной 

частью основной  образовательной программы начального общего образования.  

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) начального общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям (базовым национальным ценностям), правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных по ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания объединяет деятельность педагогических работников 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, пегагог-библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог), 

реализующих воспитательный потенциал совместной деятельности с обучающимися.  

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов работы 

с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ имени М.И. Калинина включает в себя 

четыре основных раздела. 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

описывает специфику деятельности МБОУ СОШ имени М.И.Калинина в сфере 

воспитания.  

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых национальных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описывается, каким 

образом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы МБОУ СОШ имени М.И.Калинина              

Инвариантными модулями программы воспитания являются:  

Раздел 3.   Виды, формы и содержание деятельности 

«Классное руководство»,  

            «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»,  
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 «Работа с родителями», 

 «Самоуправление», 

 «Профориентация».  

 «Ключевые общешкольные дела»,  

 «Детские общественные объединения»,  

 «Школьные медиа»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы МБОУ СОШ имени М.И.Калинина. 

Деятельность педагогических работников МБОУ СОШ имени М.И.Калинина в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

который отражает, осуществляемый в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина самоанализ 

воспитательной работы, с учетом направлений, критериев и способов его осуществлений.  

К программе воспитания МБОУ СОШ имени М.И.Калинина прилагается 

ежегодный календарный план воспитательной работы с учетом целевых приоритетов 

уровней общего образования.  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе   детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина  

являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общешкольных дел   поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  
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педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций,     детских объединений (Детская 

общественная организации, школьный спортивный клуб), на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является педагог, осуществляющий 

деятельность по классному руководству(далее-классный руководитель), реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

в организации воспитательного процесса в школе принимают участие  специалисты 

в области воспитания: социальный педагог, старший вожатый, педагог-библиотекарь, а 

также педагог - психолог.  

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – 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.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (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). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

осуществляется  сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их   

является базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
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быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся    способствует  

решение  следующих основных задач:   

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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вовлекать обучающихся в кружки, секции    и    твореские  объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать  воспитательную работ    на базе школьного музея для 

обучающихся   реализовывать его воспитательный потенциал; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников,   

что является способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ ССОШ имени М.И. Калинина. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное 

руководство (далее – классный руководитель) организует следующую воспитательную 

деятельность: 

Работа с классным коллективом: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы (наблюдение, диаг

ностики, опрос); 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование благоп

рияного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде; 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к националь

ным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной гражда

нской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признанию ценн

ости достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческо

й и иной деятельности; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающи

хся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию социальн

ых и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозу фи

зическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех фор

м проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание п

омощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместны

х дел с обучающимися вверенного ему класса (трудовые десанты, субботники, спортивно-

массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, встречи, профессиональные пробы, экскурс

ии), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разными потребностям

и и тем самым дать им возможность  самореализовываться в них, а с другой, -  установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, став для них значимым взр

ослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогич

еского работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, п

редоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаем

ой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные «походы выходного дня» и экскурсии, организуемые классными руководител

ями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подго

товленные ученическими микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков 

и розыгрышей; внутриклассные вечера, поздравления с 23 февраля и 8 марта, с Днем мате

ри, дающие каждому обучающемися возможность рефлексии собственного участия в жизн

и класса.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоит

ь нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого обу

чающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным направлен

иям деятельности по воспитанию и социализации; 

 содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видо

в деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно знач

имой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения,

 детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе изуч

енияего психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семей

ного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказа

ние помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, 

в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления вр

едных для здоровья веществ; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе га

рантий доступности ресурсов системы образования; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за п

оведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче
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ских ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в о

рганизуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным пробле

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с ро

дителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со шк

ольным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор професси

и, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.

), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обуча

ющегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с клас

сным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализ

ируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или зако

нными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимы

е школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственн

ость за то или иное поручение в классе. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых педаго

гических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по вопросам ко

нтроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в цел

ом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнител

ьного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адап

тации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траект

орий личностного развития; 

 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образован

ия по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуаль

но-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстети

ческую, физкультурно-спортивную, игровую; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, педагогом-библиотекарем, педагогами д

ополнительного образования и старшим вожатым по вопросам вовлечения обучающихся к

ласса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и

 каникулярных мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по вопросам пр

офилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы (социальный п

едагог, педагог-психолог) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, нах

одящихся в трудной жизненной ситуации. 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен

ные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключ

евым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителя

ми-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инт

еграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педаго

гическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увиде

в их в иной, отличной от учебной, обстановке; 



 
 

123 
 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объе

динения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучаю

щихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее благопр

иятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях осущ

ествления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных 

и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса (ро

дительские собрания, индивидуальные встречи и беседы, посещения на дому); 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) несовершен

нолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представите

лей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопр

осам обучения и воспитания, личностного развития детей; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отно

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками (консультации, б

еседы, встречи);  

 создание и организация работы Родительского комитета и Совета отцов класса, участвующ

их в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучен

ия их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса (организ

ация встреч, экскурсий); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленны

х на сплочение семьи и школы. 

Работа с социальными партнерами: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению об

учающихся (встречи, экскурсии на предприятия); 

 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализа

ции обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением орган

изаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных

 организаций; 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в трудн

ой жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранитель

ных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, к

ультуры, спорта, профессионального образования. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин 

(Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»); 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм 

деятельности Воспитательные задачи школьного урока на уровне начального общего 

образования: 

 1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и 

сверстниками, соблюдение  учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»   

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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; 
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- 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; 

- 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  

Познавательная деятельность  

Курсы внеурочной деятельности    «Уроки каллиграфии», «Финансовая грамотность», 

«Процентные вычисления в жизненной ситуации», «Робототехника», направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

          Художественное творчество 

Курс внеурочной деятельности «Технология и дизайн», «Изостудия» создающий 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленный 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение 

Курс внеурочной деятельности «Азбука здорового питания», "Введение в 

предпринимательство", «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма», «Основы смыслового чтения» направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность Курс внеурочной деятельности "Мое 

Оренбуржье", направленный на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности «Спортивные игры», «Твое здоровье»,   

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности «Спортивные игры», «Шахматы», направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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Виды и формы деятельности работы с родителями или законными 

представителями обучающихся 

Уровень Формы деятельности 

Групповой - общешкольные родительские собрания; 

- общешкольный родительский комитет, 

Совет отцов и Управляющий совет школы; 

- родительский всеобуч «Азбука для 

родителей»  (Приложение «План 

родительского всеобуча «Азбука для 

родителей»).  

Индивидуальный 

 

- работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Классный 

 

- совет родителей класса;  

- классные родительские собрания,  

- социальные сети и чаты, в которых 

обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина осуществляется 

следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, созданного для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления МБОУ СОШ имени М.И.Калинина и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива (министерств), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 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 школьной службы медиации, 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 обучающихся класса 

лидеров (старост), 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; 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник 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: 

Виды и формы профориентационной 

деятельности 

Совместная профориентационная деятельность 

педагогов и школьников 

Цикл  профориентационных часов 

общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

«Мир моих интересов» (1 классы) 

«Путь в профессию начинается в школе» (2 

классы) 

«Труд на радость себе и людям» (3 классы) 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

(4 классы) 

Экскурсии на предприятия города - Комбинат школьного питания «Подросток», 

- ООО «Союз Мебель Бугуруслан», 

- ООО «Компонент-Лактис», 

 -ООО «Мери-10», 

- Швейное предприятие «Чемпион», 

- КФХ «Сотников», 

- Бугурусланский районный суд Оренбургской 

области,  

- Сбербанк город Бугуруслан 

- ПЧ-25, 
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- МО МВД России «Бугурусланский»  

- Редакция газеты «Бугурусланская правда» 

- ГУП «Бугурусланская типография» 

- Филиал государственного бюджетного 

учреждения «Государственный архив 

Оренбургской области» в г. Бугуруслане. 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» 

- Учреждения здравоохранения 

Участие во Всероссийских онлайн-

уроках 

На сайте Открытый урок. РФ 

https://vk.com/otkr_uroki (по отдельному плану) 

ПроеКТОриЯ  https://vk.com/proektoria 

«Билет в будущее» https://vk.com/biletvbuduschee 

Онлайн - уроки финансовой грамотности 

https://dni-fg.ru/ 

Консультирование с использованием 

методов профдиагностик. 

Работа педагога-психолога по отдельному плану 

(Приложение 3.1.). 

Работа кружков внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования  

«Финансовая грамотность»,  «ЮИД», «ДЮП» 

  

Профориентационная игра «День самоуправления» 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел  в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 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 преобразование 

окружающего школу социума:  

-социально-благотворительная инициатива (акция) Акция «Спешите делать добрые 

дела!», «Волшебный портфель» - сбор канцелярских принадлежностей (для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), обучающиеся школы, родительское 

сообщество и педагоги принимают участие в акции. Ход мероприятия и его итоги 

освещаются на школьном сайте.  

- Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление жителей 

микрорайона школы),  «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов-ветеранов  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы.  

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами   

локальных войн, тружениками тыла.  

https://vk.com/otkr_uroki
https://vk.com/proektoria
https://vk.com/biletvbuduschee
https://dni-fg.ru/
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- встречи учащихся, родителей с представителями ОДН, ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.);  

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;  

- «Здравствуй, школа!», линейка посвященная Дню знаний;  

- Посвящение   первоклассников в Калининцы;    

-Посвящение в пешеходы; 

- День самоуправления; 

-  День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!»; 

- Новогодний серпантин (новогоднее представление и игры у елки) 

-Праздник русского валенка 

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;  

- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний 

звонок» и др.;  

- Предметные недели;  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:  

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей.  

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.  

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. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ СОШ имени М.И.Калинина детское общественное 

объединение «Школьная республика», – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование детей и подростков 8 – 17 лет, объединяющихся на основе 

общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развития творческих способностей и  социального становления 
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членов объединения, указанных в уставе общественного объединения, а также в целях 

защиты своих прав и свобод,  

 Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

-создание команд лидеров, способных творчески мыслить, творчески решать 

проблемы на уровне школы, района, области, детской организации, формирование 

правовой культуры детей и подростков; 

- поддержку и развитие добровольных инициатив детей и подростков – членов 

детских общественных организаций, развитие экологической культуры. 

- формирование благоприятной информационной среды, ориентация в 

информационном поле, создание собственного позитивного контента. 

- воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, 

бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому 

прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, формирование гражданских позиций. 

- утверждение и последовательной реализации в детском общественном 

объединении «Школьная республика» демократических процедур (выборы руководящих 

органов ДОО «Школьная республика», подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Направления Внешкольный уровень Школьный уровень 

 «Создавай!» 

(личностное развитие) 

-Областная игра «Мы – 

Команда ДОО!»; 

-Конкурс лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

организаций «Лидер XXI 

века»; 

-Проект «Детская 

общественная Правовая 

Палата»; 

- День открытых дверей 

«Будь с нами»; 

- День толерантности; 

- Квест «Мои права» 

- акция «Пост прав 

ребёнка»;  

-Детский Референдум и т.д. 

«Объединяй!» 

(гражданская активность) 

 

- Работа региональной очно-

заочной Школы 

добровольчества; 

- Волонтерский корпус 

Федерации детских 

организаций; 

- Арт-медиа фестиваль 

«Культура»; 

- Акция «Уважай старость; 

- КТД «Новогодний 

калейдоскоп»; 

- Неделя добра; 

- акция «Дети детям» и т.д. 

 «Продвигай!» 

(информационно-

медийное направление) 

- Конкурс информационных 

материалов «Позитивный 

контент»; 

- Марафон фоторепортажей 

«Я-Федерация»; 

- Областной фестиваль 

- выпуск печатного издания 

«Калининец»; 

- ведение школьного аккаута 

в социальной сети ВК. 
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начинающих журналистов 

«ТуЖурка» 

 «Действуй!» 

(патриотическое 

направление) 

- Областные заочные 

конкурсы и акции; 

- Областной конкурс 

«Гражданин России»; 

- Областная поисковая акция 

«Обелиск» 

- Акция «Георгиевская 

ленточка»; 

- Акция «Вальс Победы»; 

- Акция «Блокадный хлеб»; 

- Акция «Улица героев» 

- Фестиваль «Долг .Честь. 

Родина»; 

- месячник по ГПД (по 

отдельному плану) 

и  т.д. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- школьная газета «Калининец» для обучающихся 1 – 11 классов, на страницах 

которой ими размещаются материалы о жизни школы (рубрики: «Наша гордость»,  

«Давайте познакомимся», «Успех», «Актуально», «Выпускник», «Психолог советует», 

«Мечты сбываются», «За здоровый образ жизни» и т.д. 

- школьный медиацентр – 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 обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками 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 обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.10. Модуль  «Экскурсии, походы, туризм» 

Экскурсии,  походы, туризм помогают обучающемуся 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 походах,  

во время туристических мероприятий создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся 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 
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деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии, 

походы выходного дня, организуемые в 

классах  классными руководителями и 

родителями школьников. 

- реализация мероприятий программы курса 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»,    

- организация экскурсий на предприятия 

города, образовательные организации, 

учреждения культуры и искусства 

(Бугурусланский драматический театр  им. 

Н.В.Гоголя, Бугурусланский краеведческий 

музей, Выставочный зал, кинотеатр «Родина» 

и т.д.);                                                   - 

плановые мероприятия детских общественных 

объединений, 

- мероприятий по изучению курса 

«Окружающий мир», «География», 

«Биология»; 

- ПВД в границах города Бугуруслана и 

Бугурусланского района. 

Турслет с участием команд, 

сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и их 

родителей. 

- участие в областных слетах и слетах-

соревнованиях «Юные туристы»,   «Школа 

безопасности», слет педагогических 

работников образования,   

- организация соревнований: комплексные 

городские соревнования по пешеходному 

туризму, соревнования в закрытых зданиях и 

помещениях по технике пешеходного туризма, 

городские открытые соревнования по 

лыжному туризму, открытые городские 

соревнования по велотуризму. 

Поисковые экспедиции. Вахты памяти. 

 

- Вахта Памяти «Пост №1»;  

- деятельность поискового отряда 

«Возвращение» в местах ведения боев 

Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских 

воинов (под Ржевом). 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

       Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы, День родной школы, Последний 

звонок и тд.), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности, уголок здоровья,  стенд по 
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профориентации и т.д. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

Тематические конкурсы и выставки рисунков, 

фоторабот обучающихся, стендовые 

презентации различной тематики, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ» и тд. 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

Акция «Зеленая Весна», акция «Посади 

дерево», акция «Цветик-семицветик» 

(высадка рассады в цветочные клумбы), 

проект «Школьный двор». 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов 

Оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов  

Событийный дизайн Создание фотозон к праздникам, оформление 

помещений школы к традиционным 

мероприятиям 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

Оформление здания школы (День знаний, 

День учителя, День матери, Новый год, День 

Победы, День государственного флага, День 

здоровья и т.д.) 

 

4. Основные направления самоанализа  воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина воспитательной 

работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляется ежегодно силами 

самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,  так и к 

педагогическим работникам, 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 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина воспитательного процесса, являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании школьного методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и адаптированные к 

классам диагностические методики исследования.  

Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного руководства 

№п/п Критерии оценки 

эффективности 

классного 

руководства 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководства 

Самоанализ деятельности педагога, 

осуществляющего  деятельность 

классного руководителя 

1. Критерий 

эффективности 

процесса 

деятельности  

Комплексность  Организована деятельность по 

направлениям инвариантной части: 

- личностно ориентированная 

деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся в 

классе; 

- деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как 

социальной группой; 

- осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

-  осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом; 

- участие в осуществлении 

воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальным 

партнерами; 

- ведение и составление 

педагогическим работниками, 

осуществляющими классное 

руководство документации 

(классный журнал, план работы). 

Организована деятельность по 

направлениям вариантной части. 

Адресность  Учет индивидуальных 

особенностей детей (выбор дел по 

интересам, развитие способностей 

(спортивных, художественных, 

лидерских и др.), помощь в 

самоопределении  

Инновационность В качестве способов 

воспитательной деятельности 

используются современные 
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педагогические технологии 

(сетевые проекты, блог классного 

руководителя, onlain – программы и 

др.)  

Системность  В воспитательной деятельности 

участвуют обучающиеся, родители, 

социальные партнеры (в план 

воспитательной деятельности 

включены обучающиеся, родители, 

социальные партнеры) 

2. Критерии оценки 

результатов 

(эффективности) 

классного 

руководства  

Сформированность 

знаний, 

представлений о 

системе ценностей 

гражданина России   

Для обучающихся 1 – 4 классов 

Метод ранжирования (Н.Е. 

Щуркова) 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика определения ценностных 

ориентаций (Н.А. Бирюкова, 

адаптированная) 

Приложение 1 

Сформированность 

позитивной 

внутренней 

позиции личности 

обучающихся в 

отношении 

системы ценностей 

гражданина России 

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика недописанный тезис (Н.Е. 

Щуркова) 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика оценки и самооценки 

уровня сформированности 

гражданской идентичности (Л.В. 

Байбородова)  

Анкета «Мой выбор» (Кожанов 

И.В.)  

Методика «Незаконченный тезис» 

(Л.В. Байбородова, адаптированная 

И.В. Кожановым) 

Приложение 2 

Наличие опыта 

деятельности на 

основе системы 

ценностей 

гражданина России   

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика «Акт добровольцев» (Н.Е. 

Щуркова) 

Для обучающихся 5 - 11 классов 

Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» (Н.Е. Щуркова) (может быть 

адаптирован с учетом возраста) 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

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 обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
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классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  Полученные результаты 

обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах,   связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

-качеством работы школьного музея 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу 

 

2.4. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС. В соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с РАС посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования: очная, индивидуальное обучение на дому. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, занятий 

дополнительного образования. А также сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья через муниципальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию и школьный психолого-педагогический консилиум. 

Задачи программы  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными РАС;  

 определение особых образовательных потребностей детей с РАС, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

РАС в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  



 
 

137 
 

 создание условий, способствующих освоению детьми с РАС основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательные учреждения;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с РАС с учётом особенностей психического и (или) 

физического, речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с РАС;  

  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с РАС;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с РАС по медицинским, социальным и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Приоритетности интересов ребёнка  

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Системности  

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывности  

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативности  

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Содержание работы  
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина  в структуре 

АООП НОО включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают основное содержание деятельности специалистов образовательного учреждения 

в области коррекционной педагогики и психологии: 

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе  

Содержание деятельности специалистов.  
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Заместитель директора по УР, 

председатель ППк  

- курирует работу по реализации программы;  

- руководит работой ППк;  

- взаимодействует с МДОУ, территориальной ПМП 

комиссией , лечебными учреждениями;  

- осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей.  

Классный руководитель, 

воспитатель  

- является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;  

- делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке;  

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

- консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

- осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися;  

- взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами  

Педагог-психолог  - изучает личность учащегося и коллектива класса;  

- анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

среде;  

- выявляет дезадаптированных учащихся;  

- изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы;  

- выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников;  

- осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков;  

- консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Учитель-логопед - наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время; 

- коррекция речи. 

Учитель-дифектолог - планирует (совместно с другими специалистами) и 

организует целенаправленную интеграцию детей с 

отклонениями в развитии; 

- консультирует учителей , социального педагога и 

педагога дополнительного образования по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса; 

помогает в отборе содержания и методики проведения 

совместных занятий; 

- координирует коррекционную психолого-

педагогическую и медицинскую помощь детям с РАС; 

проводит совместные занятия с другими специалистам; 

- ведет необходимую документацию. 
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Направления работы  
Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ППк);  

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с задержкой 

психического развития выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга 

образовательного учреждения);  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от учителей, воспитателей и специалистов разного профиля (заполнение карты 

индивидуального развития (КИР), логопедическое, психологическое и педагогическое 

представление);  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

(внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося);  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с РАС;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка осуществляется через школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития 

методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;  

• организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 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 ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с задержкой психического развития,  

единых для всех участников образовательного процесса (школьный ППк);  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с РАС;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с РАС.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с РАС, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с РАС через 

различные формы просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, 

беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт);  

• проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических 

чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных 

консультаций для педагогов и родителей.  
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Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:  

• организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных);  

• иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям;  

• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся,  

родителей, педагогов;  

• лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов, 

организация и проведение медикаментозной терапии);  

• организация спортивно-массовой работы с учащимися.  

План реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов 

Содержание работы  Организационная деятельность  

I этап. Подготовительный  

 

личности  

психологических особенностей  

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости. 

 

 

 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности  

деятельности  

обучающихся  

подготовка педагогических кадров  

 

конкретных участников работы  

и создание настроя на работу  

II этап. Сбор информации (начало учебного года)  

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования  

 

учащихся  

специалистов  

 

сбора информации  

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность  

 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  

Консилиум (первичный)  

информации  

развития учащегося  

учебно-познавательной деятельностью, 

группы контроля за поведением, группы 

контроля за семьей учащегося, профиля 

личностного развития  

-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу  

обучающихся  

-

развивающей деятельности  
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организации учебно-воспитательного 

процесса  

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности  

-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов  

логопедами, педагогами  

педагогами  

учащихся  

 

коррекционно-развивающей работы  

коррекционно-развивающей работы  

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года)  

ирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования  

 

сбора информации  

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность  

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый)  

информации  

 

«+» результат – завершение работы 

«-» результат – корректировка 

деятельности, возврат на II – VI этап  

ода и результатов 

коррекционно-развивающей работы  

 

 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный).  

методов, средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями  

подготовки педагогов  

 

 

 

альнейшей 

коррекционной работы  

 

Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов 

образовательного учреждения в рамках школьного ПП консилиума и  территориальной 

ПМП комиссии, обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  
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• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Территориальная ПМПК, школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с РАС.  

Комплекс условий коррекционной работы включает:  
1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями. 

Учебные занятия проходят в две смены. Основной формой организации учебного 

процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом 

требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются сбалансированным бесплатным 

горячим питанием. Проводятся: индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, осуществляемые учителями, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом,  внеклассные мероприятия.  

• коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования;  

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования определяется 

для детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся 

обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных 

коррекционных занятий.  

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:  

– составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

- организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов,  

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня.  

• профилактическая работа проводится медицинскими работниками и педагогами: 

профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного 

направления.  

2) Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

3) Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение обеспечено следующими специалистами: логопед — 1 

человек, педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог — 1 человек, педагог-
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дифектолог - 1человек, врач-педиатр (внештатный) — 1 человек, школьная медсестра 

(внештатная) — 1 человек.  

4) Материально-техническое обеспечение  

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:  

- кабинет педагога-психолога; 

- логопедический кабинет;  

- медицинский, прививочный кабинеты;  

- стоматологический кабинет; 

- столовая на 280 посадочных мест;  

- спортивный зал, спортивная площадка.  

5) Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно 

- методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-

наглядных пособий и т.д.  

В школе  в каждом кабинете оборудовано рабочее место учителя (мультимедийный 

проектор, компьютер или ноутбук, МФУ) имеющее выход в Интернет. Школьная 

библиотека располагает четырьмя компьютерами с выходом в Интернет и богатой 

медиатекой. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт – калинка-бугуруслан.рф. Сайт 

активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей 

организации образовательного процесса.  

Организация комплексной коррекционной работы  

1. Психологическое сопровождение учебного процесса  
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися. 

Вид работы  Сроки реализации  

Психодиагностическое направление  

1

.  

1. Определение психологической готовности к обучению 

(тест Керна-Йерасека (готовность к школе), тест Равена 

(наглядно-образное мышление), тест Бендера на зрительно-

моторную координацию, Амтхауэра на словесно-логическое 

мышление).  

2.Определение детско-родительских отношений (тест 

«Кинетический рисунок семьи», опросники для диагностики 

родителей).  

3. Психодиагностика уровня сформированности 

психических процессов (методики диагностики восприятия, 

внимания, памяти, мышления)  

4.Психодиагностика межличностных отношений 

(социометрия, методика Р. Жиля, тест «Два дома»)  

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой 

сферы (рисуночные тесты, методики диагностики 

агрессивности, тревожности, волевых качеств личности)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика развития 

обучающихся (индивидуальных подбор диагностических 

средств)  

сентябрь  

 

 

 

 

в течение года  

 

 

сентябрь  

 

 

в течение года  

 

в течение года  

 

 

 

в течение года  

по запросу 
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педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей)  

Коррекционно-развивающее направление  

2

.  

1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации 

учащихся  

2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 

детско-родительских взаимоотношениях 

 

 

 

3. Коррекционные занятия по развитию психических 

процессов обучающихся  

4. Коррекционные занятия по оптимизации 

межличностных отношений  

5. Коррекционные занятия по оптимизации 

эмоционального состояния обучающихся.  

6. Индивидуальные коррекционные занятия с 

обучающимися  

в течение года  

 

 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей)  

в течение года  

 

в течение года  

 

в течение года  

 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей  

 

Работа с педагогами  
1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 

обучающихся на территориальную ПМПК )  

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 

обучающихся.  

Работа с родителями  
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;  

3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

2.4.1. Логопедическое сопровождение учебного процесса. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Расстройства аутистического спектра являются одним из самых часто встречаемых 

нарушений в детском возрасте. Являясь первазивным нарушением, аутизм захватывает 

все стороны развития ребенка, проявляясь в том числе в трудностях восприятия и 

переработки сенсорной информации, нарушениях речи и коммуникации, ограничении 

собственной активности. Ребёнок с РАС не выполняет простые речевые инструкции, хотя 

косвенными методами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей с 

расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное использование жестов 

и интонации в общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством 
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речевой практики данной категории детей, недостатком языковых средств общения, 

ограниченным словарным запасом. Таким образом, реализация логопедической 

программы для детей с РАС дает основу для эффективной адаптации ребенка к миру. 

Благодаря занятиям происходит настройка ребенка к активному контакту с окружающим 

миром, следовательно ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный 

комфорт, а значит, будет происходить коррекция. 

Направленность программы 

1. Формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых 

умений обучающихся с РАС в различных социальных ситуациях, подготовка их к жизни в 

современном обществе. 

2. Развитие слухового внимания и восприятия. 

3. Развитие понимания речи через эмоционально-смысловой комментарий, как 

необходимый элемент занятий. Выполнение инструкций. 

4. Формирование двигательных навыков и жестикуляции. Формирование 

подвижности органов речи.  

5.  Развитие возможности активно пользоваться речью (растормаживание 

внешней речи). 

Цель программы: 

-создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения, позволяющего учитывать особые образовательные потребности детей с 

РАС на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе, что соответствует требованиям ФГОС. 

Задачи программы: 

1.Ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире.   

2.Обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого:  

- обогащать и активизировать словарный запас;  

- развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития учащихся, использование мимики и жестов в общении;  

3.Развивать устную речь: 

 -развивать артикуляционную моторику и фонематические процессы; 

 -формирование правильного физиологического дыхания;  

-создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепления его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся;  

-уточнять грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной; 

-развивать фразовую и связную речь;  

4. Подготовить к обучению письменной речи (письмо и чтение): 

 - формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 

 - создавать базу для успешного овладения навыками чтения и письма;  

5. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 

6. Формировать пространственно-временные представления и понятия.  

7. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также 

общей моторики. 

Содержание программы предмета «Логопедические занятия» разработано на 

основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по 

обучению детей. 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 
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звукопроизношения,  чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в 

формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Форма проведения предмета «Логопедическое занятие» индивидуальное. 

Исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

         Предмет «Логопедические занятия» 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. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических, дефектологических и 

психокоррекционных занятий учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

обеспечивающие сопряженность их с изучаемым предметным содержанием. 

Повышение речевой компетентности ребенка с РАС позволяет преодолевать его 

трудности в обучении, в коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление 

регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Предмет способствует повышению качества освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение». В содержание курса 

«Логопедические занятия» 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 ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается чувственный опыт, 

активизируется мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному языку. 

Это отразится на переносе 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. 

Предмет «Логопедические занятия», составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Его роль велика и для успешной социализации, формирования 

сферы жизненной компетенции. 

Учитывая специфические образовательные потребности обучающихся по  

новый материал следует преподносить предельно развернуто, предлагать 

обучающимся предписания (алгоритм), определяющий порядок их действий. 

Полезно задействовать различные анализаторы при изучении звуков и буквы: 

слуховой, зрительный, кинестетический. В ходе занятий включаются задания и 
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упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, 

развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого 

лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.). 

Необходимо систематически повторять пройденный материал для 

автоматизации навыка, упрочения связей между языковыми единицами, используя 

приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, памятка). 

Следует использовать дозированную помощь, учить детей обращаться за 

помощью, осознавать возникновение трудности. 

          Предмет «Логопедические занятия», согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (РАС), является обязательной частью внеурочной деятельности и 

требует организации специальной логопедической работы. Логопедические занятия 

проводятся индивидуально. 

   Предмет «Логопедические занятия» относится к коррекционно-развивающей 

области. Рабочая программа рассчитана: 1 класс: 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных 

недели). Количество недель уменьшается на 4 недели - в сентябре (2 недели 

обследования), в мае (2 недели обследования). Количество недель уменьшается на 1 

неделю у учащихся 1 классов, т.к. предусмотрены дополнительные каникулы (февраль). 

Итого: 58 часа.  

2,3,4 класс: 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели). Количество недель 

уменьшается на 4 недели - в сентябре (2 недели обследования), в мае (2 недели 

обследования). Итого: 60 часов.  

Содержание программы обучения на I этапе. 

Основные подэтапы логопедической коррекции: 

Первый подэтап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 

достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном 

кабинете для занятий. Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности 

занятий. Педагог общается с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, 

особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда 

на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и 

является стержневым моментом всего коррекционного процесса. Перед педагогом стоит 

конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 

поощрения даже минимальной активности. 

Второй подэтап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи 

требует от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его 

поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем подэтапе коррекции важной задачей является целенаправленная 

организация речевой коррекции аутичного ребенка. 

I этап направлен на восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Коррекционная программа этого этапа рассчитана на 2 часа в неделю – 58 часов в 

год и реализует I этап коррекционно – развивающего обучения с переходом на второй. 

1 раздел. Пропедевтический (10 часов). 

2 раздел. Гласные звуки и буквы ( 8 часов). 

3 раздел. Согласные звуки и буквы (40 часов). 

*Последовательность изучения букв и звуков максимально приближена к букварю 

Жуковой Н.С. Так как для детей с РАС может быть существенным сохранение той 

последовательности в и изучении букв и звуков, которая была предложена им на этапе 

подготовки к школе. 

Фронтальная часть занятий складывается из следующих видов работы: 

– развитие фонематических процессов; 
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– формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, 

используя изученные к этому времени в классе буквы и отработанные слова-термины; 

– формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

– закрепление звукобуквенных связей; 

– автоматизация поставленных звуков. 

По мере устранения нарушений звукопроизношения фронтальная работа занимает 

всё больше времени, однако при этом она осуществляется при строго обязательном 

индивидуальном подходе каждому ученику с учётом его психологических особенностей, 

степени выраженности речевого дефекта и отработанности каждого звука. 

В течение всего периода ведется активная работа над уточнением и постановкой 

дефектных звуков и параллельно – над развитием и совершенствованием фонематических 

представлений. Эта работа, проводимая на основе анализа звучащей речи, занимает на 

занятиях центральное место. В процессе реализации данного учебного комплекса дети 

уточняют практические представления о предложении, слове, слоге, ударении, букве, 

звуке, гласном, согласном. На первых занятиях термины используются только учителем-

логопедом. За это время достаточно полно выявляются индивидуальные особенности и 

возможности учащихся группы, что позволяет учителю-логопеду определить оптимальное 

для каждого ребенка соотношение между предъявляемыми ему индивидуальными 

заданиями и фронтальной работой. 

Планируемые результаты освоения I этапа программы специального коррекционного 

предмета «Логопедические занятия»: 

Реализация программы обеспечивает достижение личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

1)осознание себя как ребёнка; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир. 

3)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми. 

Предметные результаты: 

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы по содержанию; 

• уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

• повторять чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 

• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и различение правильного и 

неправильного произношения звуков речи; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированно, так и в условиях контекста; 

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение членить речевой поток посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; 
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• минимизация фонологического дефицита - умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам; 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

• умение пользоваться словарным запасом для построения простых предложений с 

небольшим распространением. 

• использовать слова-термины: звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, 

твердые-мягкие согласные, звонкие-глухие согласные, предложение, речь. 

Содержание коррекционной программы на II этапе (2 класс) 

Этот этап направлен на восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Предлагается провести примерно 89 занятий с 16-18 сентября по 15 мая. 

Коррекционная программа этого этапа рассчитана на 3 часа в неделю (89 часов в 

год) и реализует 2 этап коррекционно-развивающего обучения с переходом на третий. 

Основными задачами этого этапа являются развитие фонематических 

представлений, постановка и закрепление произношения звуков, формирование 

полноценных психологических предпосылок к учебной деятельности. 

Занятия могут иметь следующую структуру. 

15 минут – фронтальная часть занятий, направленная на формирование 

фонематического слуха у детей, развития внимания на звуковую сторону речи (работа 

строится на правильно произносимых звуках) и на восполнение пробелов в формировании 

психологических предпосылок к полноценному обучению. 

5 минут – подготовка артикуляционного аппарата. 

20 минут – уточнение и постановка неправильно произносимых звуков. 

Фронтальная часть занятия складывается из следующих видов работы: 

 развитие фонематических процессов; 

 формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова, используя 

изученные к этому времени в классе букв и отработанные слова-термины; 

 формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

 закрепление звукобуквенных связей; 

 автоматизация поставленных звуков. 

По мере устранения нарушений звукопроизношения фронтальная работа занимает 

все больше времени. 

В течение всего времени ведется активная работа над уточнением и постановкой 

дефектных звуков и параллельно над развитием и совершенствованием фонематических 

представлений. Эта работа, производимая на основе анализа звучащей речи, занимает на 

занятиях центральное место. В процессе реализации данного учебного комплекса дети 

закрепляют практические представления о предложении, слове, ударении, букве, звуке, 

гласном, согласном. 

Также в течении всего 2 класса ведется работа по устранению ошибок смешения 

букв рукописного шрифта, имеющих сходство как оптическое, так и кинематическое. 

Планируемые результаты освоения программы специального коррекционного 

предмета «Логопедические занятия» 

- Умение осуществлять языковой анализ и синтез на уровне и слова: определение 

наличия, места, количества звуков, слов. 

- Умение дифференцировать на слух близкие по артикуляторно – акустическим 

признакам (гласные 1 и 2 ряда, твердый – мягкий, звонкий – глухой, свистящий – 

шипящий согласные) и обозначение их соответствующей буквой на письме. 

- Нахождение в словах буквосочетании жи – ши, ча – ща, чу –щу. 

- обозначение мягкости согласных на письме посредством гласных второго ряда и 

посредством буквы «ь». 
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- Умение распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки. 

- Четко и правильно произносить все звуки русского языка. 

Содержание коррекционной программы на III этапе (3 класс) 

Направлен на продолжение работы второго этапа (2 класса), т.е. на работу по 

дифференциации смешиваемых звуков речи. (1,2 четверть), а также начинается работа по 

восполнению пробелов в формировании лексико-грамматической стороны речи.(3, 4 

четверть). 

Содержание занятий 3, 4 четверти направлено на активную работу по уточнению 

имеющихся у детей знаний к дальнейшему обогащению словаря путем накопления новых 

слов, являющимися различными частями речи. На развитие и совершенствования 

грамматического оформления, путем овладении детьми словосочетания, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

Реализация содержания III этапа коррекционного обучения осуществляется на 

фронтальных занятиях. На III этапе отводится 89 часов в год, в год из них 53 часа – 

восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи. 36 часов - восполнение 

пробелов в формировании лексико-грамматической стороны речи. 

Планируемые результаты освоения III этапа специального коррекционного предмета 

« Логопедические занятия» 

- Умение осуществлять языковой анализ и синтез на уровне и слова: определение 

наличия, места, количества звуков, слов. 

- Умение определять наличие заданного звука в слове: с опорой на слух и 

произношение, по представлению. 

- Умение дифференцировать смешиваемые звуки речи. 

- Нахождение в словах буквосочетаний ча- ща, чу-щу. 

- Умение распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки. 

- Умение определять части речи, род имен существительных и прилагательных, 

число, время глаголов. 

- Самостоятельно строить связное высказывание. 

Содержание коррекционной программы на IV этапе (4 класс) 

Содержание занятий этого этапа направлено на активную работу по дальнейшему 

обогащению словарного запаса за счет развития умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; по уточнению значений используемых синтаксических 

конструкций по дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического 

оформления связной речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в 

предложения. 

Основной целью IV этапа является совершенствование умений и навыков связного 

высказывания. 

Достижения цели предполагает решение в следующей последовательности: 

1. Формирование практических представлений о тексте; 

2. Развитие умений и навыков анализировать текст; 

3. Развитие умений и навыков построения самостоятельности связного 

высказывания. 

Предусмотрено 89 часов в год – 3 часа в неделю. 

Тематика разделена на 4 блока. 

Блок 1. Словообразование. 

Блок 2. Уточнение понятий об антонимах, синонимах и многозначности слова. 

Блок 3. Практическое овладение навыками нахождения безударной гласной в корне 

слова и подбора слов. 

Блок 4. Использование новых слов в предложениях различных синтаксических 

конструкций. 

Блок 5. Совершенствование умений и навыков построения связного высказывания. 



 
 

151 
 

Планируемые результаты освоения IV этапа специального коррекционного предмета 

«Логопедические занятия» 

Планируемые  результаты при завершении IV этапа (4 класс) коррекционного 

развивающего обучения является сформированность следующих универсальных 

действий. 

- Активно пользоваться различными способами словообразования; - правильно 

использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций; 

- умение определять тему рассказа (текста); 

- определять основную мысль текста; 

- определять типы текстов; 

- определять последовательность и связность предложений в тексте; 

- определять последовательность развертывания текста (план); 

- составлять план связного высказывания; 

- уметь самостоятельно составить текст (рассказ) по составленному плану. 
  

2.4.2. Психомоторика 

Рабочая программа по курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 

составлена для учащихся с РАС в соответствии с программой Метиевой Л.А., Удаловой 

Э.Я. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся начальных классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений». 

Курс занятий по данной программе имеет коррекционную направленность.  

Коррекционная направленность проявляется в развитии познавательных процессов; 

исправлении у учащихся нарушений психических функций (недостаточность зрительного, 

слухового восприятия, нарушение пространственной ориентировки и др.), вызывающие у 

детей так называемые школьные трудности. Каждое занятие направлено на развитие 

умственной активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, способствует 

усвоению программного материала. Коррекционная направленность занятий не заменяет 

учебную работу на уроке, а дополняет ее. 

 За основу коррекционного занятия берётся один из ведущих разделов изучаемой 

программы, но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного 

ранее из других разделов, прямо или косвенно связанные с основной темой. 

Цель: содействие оптимизации психического развития учащихся и успешной 

социализации в обществе. 

Задачи: 

Структура проводимых коррекционных занятий выстраивается с позиции 

здоровьесберегающей технологии.  

Для работы отобраны игровые, арт-терапевтические методы и методы 

психогимнастики.  Эти методы позволят снять  эмоциональное напряжение, 

активизировать познавательную деятельность.  

 Организация занятий предусматривает правила, предлагаемые М.М. Безруких: 

1. Перед каждым занятием  объясняется его цель: что будем делать, как, для чего. 

2. В начале  занятия проводится разминки, далее - повторение (более легкое задание), 

затем переход к новому материалу (более сложному заданию) и заканчивается 

выполнением заданий, которые не вызывают у ребенка особых затруднений. 

-  обогащать чувственный познавательный опыт; 

 - корректировать недостатки познавательной деятельности; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- развивать умения различать основные цвета, вкусы, запахи, звуки; 

- обогащать словарный запас; 

- корректировать недостатки моторики. 
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3. Через каждые 5—7 мин занятия проводятся физминутки (упражнения на расслабление, 

формирование правильной осанки, упражнения для глаз). 

4. Предоставляется возможность ученику самому выбрать оптимальный темп 

деятельности. 

5. При оценивании работы учащегося отмечается правильность выполнения и 

допущенные ошибки, объясняется, как их нужно исправить. Любые замечания в 

поддерживающей  и конструктивной форме. 

6. Поощряется  инициатив  ребёнка, интерес, желание задавать вопросы, обратиться за 

помощью. 

7. Отслеживается  соблюдение правильной осанки. 

8. Заканчивается  занятие  на оптимистичной ноте. 

Продолжительность занятий 20-25 минут. 

С учётом темпа прохождения программы по основным предметам (математика, 

русский язык, развитие речи, трудовое обучение, изобразительная деятельность, музыка, 

физическая культура) предусматривается изменение в отборе заданий для 

индивидуальной коррекции.     

Осуществление межпредметных связей  предусмотрено при изучении тем  

каждого раздела программы. Работа с формой  и величиной, мерой предполагает 

установления взаимосвязи с уроками математики, умение различать цвета и их оттенки 

предполагает учет сформированных знаний на уроках рисования; упражнения на  

моторику  требует знания основных правил, предъявляемых к детям на уроках физической 

культуры.  Изучение пространственно-временных понятий связано со знаниями из 

математики, физкультуры, развития речи. Работая над развитием слухового восприятия, 

устанавливается связь со знаниями уроков музыки. Акцент делается на формирование 

умений и навыков применения сенсорных эталонов, а не на факт прохождения 

программного материала по разным предметам. 

 Контроль за выполнением заданий осуществляется с помощью наблюдения, 

обратной связи. Контрольные работы не предусматриваются. В начале и конце обучения 

по курсу проводится диагностика. С этой целью используются методики из 

«Диагностического альбома для оценки развития познавательной деятельности ребёнка» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. и диагностические задания Н.И. Озерецкого, М.Н. Гуревича. 

Программа составлена с учётом возможностей учащихся и направлена на 

формирование произвольности, графомоторных навыков, пространственно-временных 

представлений, развитие общего кругозора. 

В конце года учащийся должен уметь: 

-  целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

-  правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

- различать и называть основные цвета; 

- классифицировать геометрические фигуры; 

- определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

- зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

- классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать  

простейшие обобщения; 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

- выделять части суток и определять порядок дней недели. 

I. Развитие моторики, графомоторных навыков. 
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Оценка состояния общей моторики. Оценка ручной моторики. Исследование 

особенностей зрительного восприятия. Исследование сформированности предметно-

действенного и вербально-логического мышления. 

II. Тактильно двигательное восприятие. 

Определение на ощупь величины предмета. Упражнения в раскатывании пластилина. 

III. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных ощущений. 

Движение и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений. 

IV. Восприятие формы, величины, цвета. 

Работа с сенсорными эталонами плоскостных фигур. Выделение формы предмета, 

обозначение формы предмета словом. Группировка предметов и их изображение по 

форме. Сравнение двух предметов по высоте и длине. Сравнение двух предметов по 

ширине и толщине. Узнавание основных цветов. 

V. Восприятие формы, величины, цвета. 

Работа с сенсорными эталонами плоскостных фигур. Выделение формы предмета, 

обозначение формы предмета словом. Группировка предметов и их изображение по 

форме. Сравнение двух предметов по высоте и длине. Сравнение двух предметов по 

высоте и длине. Сравнение двух предметов по высоте и длине. Сравнение двух предметов 

по ширине и толщине. Узнавание основных цветов. 

VI. Развитие зрительного восприятия. 

Формирование навыков зрительного и анализа и синтеза. Нахождение отличительных и 

общих признаков двух предметов 

VII. Восприятие особых свойств предметов.  

Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, солёный). Развитие обоняния. 

Барические ощущения. 

VIII. Развитие слухового восприятия. 

Выделение и различие звуков окружающей среды. Различие музыкальных звуков. 

IX. Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле. Ориентировка в пространстве относительно самого 

ребёнка. Ориентировка в линейном ряду. Ориентировка на листе бумаги. 

X. Восприятие времени. 

Сутки. Части суток.  Последовательность событий (смена времени суток). Дни недели. 

Семь суток. Понятия «сегодня», «завтра»,  «вчера». Итоговая диагностика. Оценка 

состояния общей моторики. Оценка ручной моторики. Исследование особенностей 

зрительного восприятия. Исследование  сформированности предметно-действенного и 

вербально-логического мышления. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных 

действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 

обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит 

занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику 

соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует 

выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 

медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 

деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с РАС 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 
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Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с РАС на 

ступени начального общего образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с РАС:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении;  

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:  

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия;  

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

2.4.3. Ритмика 

   Программа по предмету «Ритмика» для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС) 2 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 начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); Программа для 

общеобразовательных учреждений. Коррекционно - развивающее обучение: Начальные 

классы / Автор программы Н.А. Цыпина.- М.: Дрофа, 2001. 

   Уроки ритмики, предоставляют всем детям возможности не только для физической, но и 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

   Формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

ритмическим упражнениями, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи движения и жизни. 

   Внимание на занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
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школьников через эмоционально-эстетический отклик на движение и музыку. Уже на 

начальном этапе обучения дети с помощью педагога и тьютора учатся понимать, что 

музыка и движение открывают перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, развивают способность сопереживать, встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 

интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами деятельности и 

организации своего культурно-познавательного досуга. 

   Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование ритмической учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Кроме того, на данном предмете для детей с РАС широко решаются коррекционные 

задачи. 

Цели и задачи изучения предмета. 

   Создание условий для развития навыка движения под музыку, восприятия музыки и 

речи на слух в естественных условиях на оптимальном расстоянии; формирования 

самостоятельности, положительных качеств личности и нравственно-этических норм 

поведения, эстетического воспитания. 

Задачи: 

 - расширение кругозора школьников; 

-  расширение словарного запаса учащихся, пополнение его новой лексикой; 

-  развитие слухового восприятия; 

- активизация умственных способностей учащихся; 

-  эмоциональное развитие учащихся; 

- развитие воображения и творчества детей; 

- эстетическое развитие учащихся; 

-  нравственное развитие учащихся; 

-  физическое развитие, развитие двигательных способностей; 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

   Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их программ обучения должен быть максимально 

широким, каждый педагог, ориентируясь на примерное содержание рабочих программ, 

адаптирует их к особенностям конкретного обучающегося с РАС, исходя из его 

индивидуальных особенностей. Даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

Необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с РАС, 

зафиксированные в примерных АООП при проведении уроков: 

-  для детей, не получивших опыта дошкольного образования, в начале обучения 

возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе. 

-  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; 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 
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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 учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

-  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 на уроке 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 ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

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

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

класса и образовательного учреждения в целом.  

С учётом этих особенностей педагогам рекомендуется: 

- четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов; 

- подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение в различных 

вариантах. При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению 

уровня интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью 

учебно-воспитательного процесса должно стать активное воздействие на умственное 

развитие детей с РАС в целях максимального использования потенциальных 

возможностей каждого. 

    В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются 

организационно-педагогические технологии:  

1) сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися с РАС на 

уроке и коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих трудность в 

обучении, оказание индивидуальной помощи обучающимся с РАС;  

2) информационно - коммуникационная технология в целях развития коммуникативной 

культуры, развития речи, памяти и т.д.  

3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и т.д. для 

развития познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с возрастными 

особенностями. 

С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с РАС используются: 
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- формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная работа, 

дидактические игры, дифференциация процесса. 

- Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

- Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы, 

самооценка (с помощью учителя или тьютора), проекты, тесты, и др. 

При использовании примерной программы необходимо помнить о крайнем разнообразии 

проявлений расстройств аутистического спектра и о том, что каждому конкретному 

обучающемуся необходим индивидуальный подход в выборе форм и видов деятельности, 

отборе содержания программы. 

Содержание программы предполагает включение упражнений на ориентировку в 

пространстве, совершенствование навыков ходьбы, построения, что крайне актуально для 

обучающихся с РАС. Большое внимание уделяется ритмико – гимнастическим 

упражнениям, включающим наклоны, повороты, упражнениям на развитие осанки и 

координацию движений. 

Обучение восприятию музыки как составной части других видов деятельности — 

музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламации 

песен под музыку предполагает развитие у учащихся в процессе формирования 

исполнительских навыков постоянного целенаправленного вслушивания в музыкальное 

сопровождение. Музыкальный материал, используемый на занятиях, должен быть 

художественным, соответствовать возрасту и интересам учащихся, возможностям 

восприятия ими музыки в данный период обучения, принципам педагогической 

целесообразности и воспитывающего обучения. 

   Ученики сначала различают и узнают пьесы в условиях, когда видят и слышат 

исполнение музыки учителем, затем только на слух (восприятие музыкального 

инструмента и исполнения учителем музыки исключается, например дети встают спиной 

к пианино). В процессе работы учащиеся воспринимают музыку в записи. 

   Учащиеся также учатся дирижировать, исполнять ритмический рисунок мелодии 

руками, моделировать движениями высотные соотношения звуков. 

   Обучение декламации песен под музыку способствует совершенствованию 

произносительных навыков школьников, развитию у них способности проникновения в 

эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного ее исполнения. Дети 

обучаются эмоциональной, внятной и выразительной декламации песен под 

аккомпанемент, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

   В процессе обучения реализуется дифференцированный подход к учащимся, 

учитывающий индивидуальны особенности детей с РАС. 

   На занятиях педагог использует инсценирование музыкальных сказок (или наиболее 

ярких фрагментов из них), соответствующих особенностям обучающихся, их интересам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана  во  2 классе 

на 34 часа в год, 1 занятие  в месяц с учителем-дефектологом в классе, и 3 занятия на 

самостоятельное изучение дома. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса. 

Личностные результаты.  

 - Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы.  
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-  Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки.  

-  Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. Метапредметными 

результатами освоения курса «Ритмика» 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.  

Регулятивные результаты:  
- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок;  

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- самовыражение ребенка в движении, танце.  

Познавательные результаты  
Обучающиеся должны уметь:  

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения;  

-  организованно строиться (быстро, точно); 

-  сохранять правильную дистанцию в колонне парами;  

-  самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  

-  соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе;  

-  правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

поскок». 

 Коммуникативные результаты:  

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

-  формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

-  умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении танцевальных упражнений; 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в 

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

- ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

-  ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 
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-  ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

-  соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

. выполнять игровые и плясовые движения; 

. выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

. начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Содержание коррекционно – развивающего курса  

  Упражнения на ориентировку в пространстве. Совершенствование навыков ходьбы и 

бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны 

парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.  

Ритмико – гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения. Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. Выставление левой и правой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в коленях ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку 

осанки.  

   Упражнения на координацию движений. Движение правой руки вверх – вниз с 

одновременным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 

т.д.).                Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Круговые движения кистью 

(напряжённое и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление 

первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочерёдно. Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане 

двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

 Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражении их в движении. Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях 

игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально – 

двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. «Музыкальная игра под русскую песню», «Танцевальная 

комбинация на расслабление мышц», «Третий лишний», «Карусель», «Приглашение», 

«Кот и мыши», «Приглашение». 
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 Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

Тихая настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: 

шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг, руки 

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая 

с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения 

парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением.    Танцы и пляски. 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». Парная пляска. Чешская 

народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. 

Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

   Во 2 классе программа курса содержит 4 раздела: «Ритмико-гимнастические 

упражнения», «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами», 

«Импровизация движений на музыкальные темы. Игры под музыку», «Народные пляски и 

современные движения». 

   У обучающихся с РАС необходимо формировать связь между музыкой и движениями 

(ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (упражнения под 

проговаривание стихов). После того как сформированы умения, коррекционное 

содержание ритмики усложняется. Основная работа направлена на развитие «тройных» 

связей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или декламации песен с 

комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение. 

   В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый 

раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура занятий 

предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые умения 

и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

   Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно 

для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и 

изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Обязательным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. 

Он определяется в зависимости от физических особенностей обучающихся с РАС.  

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, 

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. 

- 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. 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).  

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.  

Формы контроля: 

 - текущее оценивание;  

- тематическое оценивание;  

- индивидуальные задания; 

 - учет личных достижений обучающихся с РАС. 
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    Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий, 

применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из 

индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не 

уточняются дополнительно в тематическом планировании программы 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 
Учебный план организаций Российской Федерации, реализующих АООП обучающихся с 

РАС (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом.  

Учебный план составлен с учетом современных требований жизни общества и тех проблем, 

которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с РАС 

способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений.  

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-

развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися:  

 федерального компонента (минимума содержания образования);  

 регионального компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения;  

 школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в 

обществе.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

В инвариантной части полностью реализуются государственные общеобразовательные 

программы, что гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность продолжения 

образования в любом регионе страны.  

Основные идеи вариативной части учебного плана:  

 защита учащихся от некачественного образования и воспитания;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учащихся, 

формирование общеучебных навыков;  

 ориентация образовательного процесса на достижение выпускниками социальной 

зрелости;  

 создание условий для продолжения образования в соответствии с выбором учащихся и их 

родителей.  

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования:  

 историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры;  

 воспитание граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью;  

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности;  

 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;  

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, технологии и техники.  
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При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

государственный образовательный стандарт выдержан по основным его параметрам. План 

содержит все семь образовательных областей: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология».  

Обучение учащихся по адаптированным программам на начальном общем уровне 

образования осуществляется по программам «Школа России». На проведение уроков адаптивной 

физической культуры на уровне начального общего образования отведено 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература», «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», а 

также 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 группы.  

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» (4 часа в 

неделю)  

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами 

«Окружающий мир» (1-4 классы), на изучение которого отводится 2 часа в неделю 

Образовательная область «Технология» - предметом «Технология».  

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Адаптивная физическая культура», на его изучение отводится в 1-4 классах 2 часа в неделю.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными, ритмикой). 

           Всего на коррекционно-развивающую область отводится 7 часов в неделю. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществлялось общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

         Время, отведенное на реализацию коррекционно- развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

I  I 

доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 132 170 136 136 706 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 
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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 

Адаптивная физическая 

культура  
99 99 102 102 102 504 

Итого 660 660 714 714 714 3462 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 33 34 34 34 168 

Математическая логика 33 33 33 33 33 165 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3696 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу): 
264 264 272 272 272 1344 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

Логопедия 66 66 68 68 68 336 

Психомоторика 132 132 136 136 136 672 

Ритмика 

 
33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной 

деятельности 
33 33 34 34 34 168 

Уроки каллиграфии 33 33 34   100 

Мое Оренбуржье    34 34 68 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I  I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 5 4 4 21 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 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 

Основы религиозных 

культур и светской 
    1 1 
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культур и 

светской этики 

этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 21 21 21 103 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 5 

Математическая логика 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
8 8 8 8 8 40 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

Логопедия 2 2 2 2 2 10 

Психомоторика 4 4 4 4 4 20 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной 

деятельности 
1 1 1 1 1 5 

Уроки каллиграфии 1 1 1   3 

Мое Оренбуржье    1 1 2 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных учебным планом: 

 во 2-4-х классах в течение года проводятся текущие контрольные работы  и контрольные тесты  в 

соответствии с рабочими программами по предметам учебного плана; 

 в сентябре проводятся входные административные или региональные контрольные работы по 

предметам  в соответствии с установленными сроками. 

 по итогам каждой четверти проводятся  административные или региональные тестовые  работы 

по предметам  в соответствии с установленными сроками. 

      Промежуточная аттестация обучающихся школы распределяется по классам следующим 

образом: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной  

аттестации 

КИМы 

2 кл Русский язык   Итоговый контрольный диктант Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Литературное чтение Итоговая контрольная  работа  Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Математика Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Окружающий мир Итоговая  контрольная работа  Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Музыка Итоговая контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Изобразительное Итоговый рисунок Разрабатывается учителем 
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искусство и утверждается на ШМО 

Технология  Проектная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Адаптивная 

физическая культура 

Зачет Нормативы 

Метапредметные 

результаты 

Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений 

ученика 

 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим 

заданием 

Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Литературное чтение Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Иностранный  язык Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Математика Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Окружающий мир Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Музыка Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Изобразительное 

искусство 

Творческий рисунок Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Технология  Итоговая контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Адаптивная 

физическая культура 

Итоговый контрольный тест Нормативы 

 Метапредметные 

результаты 

Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений 

ученика 

 

4 кл Русский язык   Итоговая контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Литературное чтение Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Математика Итоговая контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Окружающий мир 
Итоговая контрольная работа 

Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

ОРКСЭ Творческий  проект Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Музыка Итоговая  контрольная работа Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект  Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Технология  Творческий проект Разрабатывается учителем 

и утверждается на ШМО 

Адаптивная 

физическая культура 

Региональный зачет  Разрабатывается МО ОО 

Метапредметные 

результаты 

Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений 

ученика 
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Порядок выставления итоговых оценок 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций и представляет среднее арифметическое результатов четвертных 

результатов. Округление итогового результата проводится без учета результатов промежуточной 

аттестации 

 

3.2. Календарный учебный график. 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года  

1-е классы: 31 мая 2023 года 

2–4-е классы: 31 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2-4-е классы – 34 недели  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 50 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 7,5 46 

III четверть 10.01.2023 24.03.2023 9,5 55 

IV четверть 04.04.2023 20.05.2023 8 43 

Итого в учебном году 33 94 

Дополнительные каникулы с 13.02.2023  по 19.02.2023 

 

2-4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 7,5 39 

III четверть 10.01.2023 24.03.2023 10,5 51 

IV четверть 04.04.2023 31.05.2023 8 38 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-е классы 
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11 

Дополнительные 

каникулы 
13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние 

каникулы 
25.03.2023 03.04.2023 10 

Летние 

каникулы** 
01.07.2023 31.08.2023 62 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 33 

Итого 136 

 

2-4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11 

Весенние каникулы 25.03.2023 03.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 192 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 

Сентябрь-октябрь – 

три урока по 35 

минут, ноябрь-

декабрь – четыре 

урока по 35 мин, 2 

полугодие – 4 урока 

по 40 минут 

40 
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Перерыв (минут) 10-20 10–20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

1 раз в год 
1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-е 

классы 

4-е 

классы  

Урочная 21 23 23 23 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-4-е классы 

Режим учебных занятий: 

1 корпус 

1-ая смена 1 классы 

Образовательная 

деятельность 
Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 8:20–9:00 8:20–9:00 8:20–9:00 

1-я перемена 9:00–09:20 9:00–09:20 9:00–09:20 

2-й урок 09:20- 10:00 09:20- 10:00 09:20- 10:00 

Динамическая пауза 10:20–11:00 10:20–11:00 10:20–11:00 

3-й урок 11:20–12:00 11:20–12:00 11:20–12:00 

3-я перемена – 12:00–12:20 12:00–12:20 

4-й урок – 12:20–13:00 12:20–13:00 

4-я перемена – -  -  

5-й урок – – – 

Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности 

20 минут 20 минут 20 минут 

Внеурочная деятельность С 12:25 С 13:20 С 13:20 

 

1-ая смена  2 классы 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  
8-20 1-ый урок 9-00 

9-00 1-ая перемена 9-20 

9-20 2-ой урок 10-00 

10-00 2-ая перемена 

(организация питания) 

10-20 

10-20 3-ий урок 11-00 

11-00 3-ая перемена 

(организация питания) 

11-20 

11-20 4-ый урок 12-00 

12-00 4-ая перемена 12-20 



 
 

170 
 

(организация питания) 
12-20 5-ый урок 13-00 

13-00 5-ая перемена 13-10 

13-10 6-ой урок 13-50 

 

2-ая смена  3-4 классы 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

14-00 1-ый урок 14-40 

14-40 1-ая перемена 

(организация питания) 

15-00 

15-00 2-ой урок 15-40 

15 -40 2-ая перемена 15-50 

15-50 3-ий урок 16-30 

16-30 3-ая перемена  16-40 

16-40 4-ый урок 17-20 

17-20 4-ая перемена 17-25 

17-25 5-ый урок 18-05 

18-05 5-ая перемена 18-10 

18-10 6-ой урок 18.50 

 

2 корпус 

1-ая смена  2 классы 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8-30 1-ый урок 9-10 

9-10 1-ая перемена 

(организация питания) 

9-25 

 

9-25 2-ой урок 10-05 

10-05 2-ая перемена 

(организация питания) 

10-20 

10-20 3-ий урок 11-00 

11-00 3-ья перемена 

( организация питания  ) 

11-15 

11-15 4-ый урок 11.55 

11-55 4-ая перемена 12-00 

12-00 5-ый урок 12.40 

12-40 5-ая перемена 12-45 

12-45 6-ой урок 13-25 

 

2-ая смена 3-4 классы 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

13-40 1-ый урок 14-20 

14-20 1-ая перемена 

(организация питания) 

14-35 

14-35 2-ой урок 15-15 

15-15 2-ая перемена 

(организация питания) 

15-30 

15-30 3-ий урок 16-10 

16-10 3-ья перемена 

 (организация питания,) 

16-25 

16-25 4-ый урок 17-05 

17-05 4-ая перемена 17-10 
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17-10 5-ый урок 17-50 

17.50 5-ая перемена 17.55 

17.55 6-ой урок 18.35 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 1–4-х классах с 22 апреля 2023 года по 23 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Модуль "Ключевые общешкольные дела" 

Название мероприятия Класс  Время 

проведения 

Ответственные 

Праздник День знаний «Ура! Мы 

снова в школу» 

1-4 сентябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Час общения "Мы 

помним тебя, Беслан!", конкурс 

рисунков "Мир глазами детей" 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Профилактическое мероприятие 

"Внимание, дети!"  

1-4 сентябрь Классные руководители. 

Старшая  вожатая 

Познавательное путешествие "По 

дороге знаний" к Международному 

дню распространения грамотности 

1-4 сентябрь Библиотекарь 

Библиотечный урок "Все о 

библиотеке. Правила общения с 

книгой" 

1 сентябрь Библиотекарь 

Неделя безопасности 1-4 сентябрь Классные руководители  

Конкурс классных уголков 1-4 сентябрь Зам. директора 

Классные руководители  

Мероприятия в рамках 

межведомственной операции 

"Подросток" 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

соц. педагог 

Международный день учителя. 

Акция «Мой учитель!» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Библиотекарь 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь   Классные руководители  

День народного единства. Экскурсия 

в школьный музей "Мы вместе, и в 

этом наша сила!" 

1-4 ноябрь  Руководитель школьного  

музея 

Посвящение в пешеходы 1 ноябрь Старшая вожатая 

Международный день толерантности. 

Акция "Ты да я, да мы с тобой", 

акция "Возьмемся за руки" 

1-4 ноябрь Старшая  вожатая 

Пост прав ребенка ко Всемирному 

Дню правовой помощи 

1-4 ноябрь Старшая  вожатая 

День матери в России.  

Праздник "Поздравляем наших мам" 

1-4 ноябрь Классные руководители  
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Творческая мастерская "Для мамы 

своими руками" 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Конкурс рисунков "Я рисую маму" 1-4 ноябрь Учитель ИЗО 

Месячник правовых знаний 1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель директора. 

Классные руководители  

Урок мужества "Судьба неизвестного 

солдата" 

1-4 декабрь Классные руководители  

День Героев Отечества. Урок 

мужества "Александр Прохоренко: 

огонь на себя!" 

1-4 декабрь Классные руководители  

Единый урок "Права человека" 1-4 декабрь Классные руководители  

Урок правовой грамотности 

«Конституция - основной закон, по 

которому живём» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Экологическая акция «Покорми, 

птиц» (изготовление кормушек) 

1-4 декабрь Классные руководители  

Конкурс поделок "Мастерская Деда 

Мороза" 

1-4 декабрь Классные руководители  

Акция "Живи, елка!" 1-4 декабрь Классные руководители  

Смотр-конкурс "Новогодний класс" 1-4 декабрь Зам. директора 

Классные руководители  

Новогодние утренники "Здравствуй, 

Новый год!" 

1-4 декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. Акция 

"Блокадный хлеб" 

1-4 январь Классные руководители  

Фотоконкурс "Моя семья читает" 1-4 январь Классные руководители. 

Библиотекарь 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1-4 февраль Заместитель директора. 

Классные руководители 

Час общения "День юного героя-

антифашиста" 

1-4 февраль Классные руководители 

Библиотекарь 

День российской науки. Научно-

практическая конференция "Я  

исследователь" 

1-4 февраль Заместитель директора. 

Классные руководители 

Школьный этап президентских 

состязаний 

1-4 февраль Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Фотоконкурс "Любимое дело моего 

папы" 

1-4 февраль Учитель ИЗО 

День защитника Отечества  

«Весёлые старты» 

1-4 февраль Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Спортивные соревнования "Мой 

папа самый лучший" 

1-4 февраль Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Конкурс "А, ну-ка, девочки!" 1-4 март Классные руководители. 

Старшая вожатая 

Спортивные соревнования 

"Широкая масленица" 

1-4 март Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Президентские игры 1-4 март Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Фестиваль "Зажги свою звезду!" 1-4 март Классные руководители, 

учитель музыки 
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Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 март учитель музыки 

Неделя здоровья 1-4 апрель Классные руководители  

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

1-4 апрель Классные руководители  

Муниципальная олимпиада для 

учащихся начальных классов 

2-4 апрель Заместитель директора 

Классные руководители  

Соревнования "Олимпийские 

надежды" 

2-4 апрель Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Соревнования "Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

1-4 апрель Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Музейный урок "Поклонимся 

великим тем годам" 

1-4 май Руководитель музея 

Акция "Георгиевская ленточка" 1-4 май Классные руководители  

Конкурс чтецов "Строки опаленные 

войной" 

1-4 май Заместитель директора 

Классные руководители  

Конкурс рисунков "Спасибо деду за 

Победу" 

1-4 май Учитель ИЗО 

День детства. Спортивный праздник 

"Спорт - это жизнь!" 

1-4 май Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Международный день семьи. 

Выставка "Семья талантами богата" 

1-4 май Классные руководители 

Квест "День славянской 

письменности и культуры" 

3-4 май Классные руководители 

Библиотекарь 

Церемония награждения  «Наша  

гордость!» 

1-4 май Зам. директора 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 Ноябрь, январь, 

март,  

июнь-август 

Зам. директора, классные 

руководители 

Модуль "Классное руководство" 

 

Информационный классный час 1-4 
Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Тематический классный час 1-4 
Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Тематический классный час 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Тематический классный час 1-4 Четвертая 

неделя месяца 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Классные коллективные творческие 

дела 

1-4 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Экскурсии 1-4 Один раз в 

четверть 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1-

4-х классов 
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Изучение классного коллектива 1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Адаптация первоклассников 
1 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

1-4 03.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

1-4 26.09 Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1-4 04.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

1-4 13.11 Классные руководители 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

1-4 03.12 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 Классные руководители 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

1-4 12.12 Классные руководители 

Классный час «Жизнь на кончиках 

пальцев» ко Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

1-4 11.01 Классные руководители 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 27.01 Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 15.02 Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

1-4 18.02 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1-4 12.04 Классные руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

1-4 05.05 Классные руководители 

Международный день семьи. Квест 

«СемьЯ» 

1-4 До 15.05 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1-4 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 1-

4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 1-4 

По мере 

поступления 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 
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Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1-4 В течение года Классные руководители 1-

4-х классов 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1-4 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Родительский комитет 

класса Администрация 

школы (по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1-4 Два раза в год Классные руководители 1-

4-х классов 

Родительский комитет 

класса Родители 

Классные родительские собрания 1-4 Согласно планам 

ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-

4-х классов 

Родительский комитет 

Администрация школы (по 

требованию) 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

1 Один раз в месяц Классные руководители 1-

4-х классов 

Администрация школы (по 

требованию) 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Внутриклассное шефство 2-4 В течение года Учителя начальных 

классов Учителя-

предметники Замдиректора 

по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 2-4 В течение года Учителя начальных 

классов Учителя-

предметники Замдиректора 

по ВР и УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2-4 В течение года Учителя начальных 

классов Учителя-

предметники Замдиректора 

по ВР и УВР 

Музейные уроки 2-4 В течение года Учителя начальных 

классов Учителя-

предметники Замдиректора 

по ВР и УВР 

Содержание уроков 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов Учителя-

предметники 

СЕНТЯБРЬ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС 

1-4 01.09 Учителя начальных 

классов 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Учителя начальных 

классов 
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Международный день жестовых 

языков (информационная минутка на 

уроках русского и иностранных 

языков) 

3-4 23.09 Учителя начальных 

классов Учителя 

иностранного языка 

Правила кабинета 1-4 В течение месяца Учителя начальных 

классов Учителя-

предметники 

ОКТЯБРЬ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 04.10 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки- соревнования) 

1-4 15.10 Учителя начальных 

классов 

НОЯБРЬ 

Всероссийский урок «История самбо» 
1-4 

16.11 
Учителя физкультуры,  

учителя начальных классов 

ДЕКАБРЬ 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная минутка 

на уроках литературного чтения) 

1-4 10.12 Учителя начальных 

классов 

ФЕВРАЛЬ 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного языка 

1-4 21.02 Учителя начальных 

классов 

МАРТ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Неделя математики 1-4 14.03-20.03 
Учителя начальных 

классов 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21.03-27.03 Учителя начальных 

классов Учитель музыки 

АПРЕЛЬ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1-4 30.04 Учителя начальных 

классов 

МАЙ 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 22.05 Учителя начальных 

классов 
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День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Модуль "Курсы внеурочной деятельности" 

Название курса Класс Количество 

часов 

Ответственные 

«Мое Оренбуржье» 3-4 1 Классные руководители 

"Уроки каллиграфии" 1-2 1 Классные руководители 

    

 

Модуль "Детские общественные объединения" 

Дела, события, мероприятия Класс время 

проведения 

Ответственные 

Участие в школьных мероприятиях (по 

плану ДОО «Школьная страна») 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая 

Организация классного самоуправления 

(выборы актива класса) 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Проведение мероприятий Юными 

инспекторами дорожного движения  

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая, ЮИД 

Проведение мероприятий Дружиной 

юных пожарных 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая, ДЮП 

Организация подвижных перемен 1-4 постоянно Старшая вожатая 

Участие в мероприятиях РДШ 1-4 постоянно Старшая вожатая 

Рейды по проверке учебников, внешнего 

вида и наличии сменной обуви 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая  

Модуль "Экскурсии, экспедиции, походы" 

Школьный музей "Отчий край" 

Обзорная экскурсия по школьному музею 

"Отчий край" 

1-2 октябрь Руководитель музея 

День народного единства. Экскурсия в 

школьный музей "Мы вместе, и в этом 

наша сила!" 

1-4 ноябрь Руководитель музея 

«Страницы школьной жизни» 3 февраль Руководитель музея 

«Бугуруслан - город трудовой славы» 4 март Руководитель музея 

Музейный урок "Поклонимся великим тем 

годам" 

1-4 май Руководитель музея 

Бугурусланский краеведческий музей 

«Изба снаружи и внутри» 1-4 По плану 

работы 

музея 

Классные руководители 

«Экологический квест» 1-4  Классные руководители  

«Наш любимый город» 1-4  Классные руководители  

«Удивительное рядом» 1-4  Классные руководители  

Экскурсии 

Экскурсии на предприятия,  где работают 

родители 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  
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Экскурсии на природу 1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

В рамках курса внеурочной деятельности 

"Мое Оренбуржье" 

1, 3, 4б в течение 

года 

Классные руководители  

Посещение учреждений культуры 

Бугурусланский драматический театр 

имени Н.В. Гоголя 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Выставочный зал 1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Модуль"Профориентация" 

Циклы профориентационных часов 

общения: 

«Мир моих интересов»  

«Путь профессии начинается в школе»  

«Труд на радость себе и людям»  

«Все профессии нужны, все профессии 

важны»  

 

 

1 

2 

3 

4 

в течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Модуль "Школьные медиа" 

Публикации творческих отчётов на сайте 

и группе школы 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям  

1-4  Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Участие в конкурсах "Классный уголок", 

"Новогодний класс" 

1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям 

1-4 в течение 

года  

Старшая вожатая 

Оформление тематических выставок 1-4 в течение 

года  

Библиотекарь, старшая 

вожатая 

Оформление информационных стендов 1-4 в течение 

года 

Библиотекарь, старшая 

вожатая 

Выставка творческих работ (конкурсы 

рисунков) 

- "Осенняя пора"; 

- "Я рисую маму" 

- "Книга, как много тайн ты хранишь" 

- "Зимние забавы" 

- «Спасибо деду за Победу!» 

 

1-4 в течение 

года  

Учитель ИЗО, технологии, 

классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Изучение семей, положение детей в семье 

Обследование материально-бытовых 

условий  вновь прибывших семей 

1 сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 
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Посещение опекунских семей. 1-4 сентябрь, 

март 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Посещение семей, учащихся, состоящих 

на учете: ВШУ, КДН ЗП. 

1-4 по 

необходимост

и 

Классные руководители, 

члены PK 

2.Организация и проведение родительского всеобуча 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел в I класс, или вновь за 

школьной партой 

1 Сентябрь Классные руководители 

Тема 2. Формирование личности в 

младшем школьном возрасте 

1 Октябрь Классные руководители 

Тема 3. Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Как их 

преодолеть 

1 Ноябрь Классные руководители 

Тема 4. Влияние здорового образа жизни 

на развитие и воспитание первоклассника 

1 Декабрь Классные руководители 

Тема 5. Учение — основной вид 

деятельности младшего школьника. Как 

родителям помочь ребенку в учебе 

1 Январь 

 

 

Классные руководители 

Тема 6. Игра и труд в жизни младшего 

школьника 

1 Февраль Классные руководители 

Тема 7. Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения младшего 

школьника 

1 Март 

 

 

Классные руководители 

Тема 8. Увлекаемость и увлеченность 

детей младшего школьного возраста 

1 Апрель 

 

Классные руководители 

Тема 9. Организация семейного чтения 1 Май Классные руководители 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел во II класс 

2 Сентябрь Классные руководители 

Тема 2. Индивидуальные особенности 

детей младшего школьного возраста 

2 Октябрь Классные руководители 

Тема 3. Место детства в 

становлении  личности. Ребенок — 

субъект детства 

2 Ноябрь Классные руководители 

Тема 4. Самооценка младшего школьника 2 Декабрь Классные руководители 

Тема 5. Общение родителей с 

детьми     младшего школьного возраста 

2 Январь Классные руководители 

Тема 6. Воспитание коллективизма 

в начальной школе 

2 Февраль Классные руководители 

Тема 7. Роль семьи и школы в воспитании 

здорового поколения 

2 Март Классные руководители 

Тема 8. Детская агрессивность и ее 

причины 

2 Апрель  Классные руководители 

Тема 9. Семейные традиции в организации 

жизнедеятельности ребенка младшего 

школьного возраста 

2 Май Классные руководители 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел в III класс 

3 Сентябрь Классные руководители 

Тема 2. Самосознание и образ «Я» 

младшего школьника 

3 Октябрь Классные руководители 
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Тема 3. Секретный мир наших детей, или 

ребенок и улица 

3 Ноябрь Классные руководители 

Тема 4. Методы семейного воспитания. 

Наказание и поощрение в семье: за и 

против 

3 Декабрь Классные руководители 

Тема 5. Десять ошибок в семейном 

воспитании, которые все когда-нибудь 

совершают 

3 Январь Классные руководители 

Тема 6. Семейный досуг: игры, домашние 

праздники, чтение 

3 Февраль 

 

Классные руководители 

Тема 7. Береги здоровье смолоду 3 март Классные руководители 

Тема 8. Страхи детей и пути их 

преодоления 

3 апрель   Классные руководители 

Тема 9. Итоговый совместный праздник 

"Вот  и стали на год взрослее" 

3 май  Классные руководители 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел в IV класс 

4 Сентябрь Классные руководители 

Тема 2. Организация свободного времени 

дет ей младшего школьного возраста 

4 Октябрь Классные руководители 

Тема 3. Телевизор: помощник или враг 4 Ноябрь Классные руководители 

Тема 4. Ребенок среди сверстников 4 Декабрь Классные руководители 

Тема 5. Диалог младшего школьника со 

взрослым как способ понять мир и самого 

себя 

4 Январь Классные руководители 

Тема 6. Развитие у детей 

самостоятельности, важной для 

дальнейшего обучения 

4 Февраль 

 

Классные руководители 

Тема 7. Развитие полезных привычек и 

навыков - основа здоровой взрослой 

жизни 

4 март Классные руководители 

Тема 8. Переход младшего школьника в 

среднее звено 

4 апрель Классные руководители 

Тема 9 «Прощай, начальная школа»- 

итоговый праздник 

4 май Классные руководители 

    

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций консультационного пункта 

Адаптация 1 классов 1 октябрь Педагог-психолог 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности  

Помощь в организации экскурсий 1-4 В течение 

года 

PK классов 

 

Помощь в проведении творческих дел 1-4 В течение 

года 

PK классов 

 

5. Участие в традиционных общешкольных праздниках 

Торжественная линейка 

«Здравствуй,школа!» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Спортивный праздник « Пaпa, мама, я 

— спортивная семья» 

1-4 апрель 

Концертная и конкурсная программа ко 

Дню матери 

1-4  ноябрь 
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Новогодние праздники 1-4  декабрь 

Фотоконкурс « Моя семья читает» 1-4 январь 

Соревнования "Мой папа самый лучший" 1-4 февраль 

6. Проведение диагностических исследований, анкетирование 

Анкетирование «Как мой ребенок 

проводит свободное время» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Анкетирование «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

1-4 ноябрь 

7. Правовое, психолого - педагогическое просвещение и сопровождение малообеспеченных 

родителей 

Выявление малообеспеченных семей 1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

Соц.педагог 

Наблюдение. Изучение их состояния, 

потребностей, специфики воспитания 

детей и внутрисемейных отношений 

1-4 В течение 

года 

Психолог 

Направление, в случае необходимости, в 

службы социальной и психологической 

помощи 

1-4 По мере 

необходимост

и 

Психолог, соц.педагог 

Организация отдыха и досуга детей из 

малообеспеченных семей 

1-4 Каникулярно

е время, в 

течение года 

Соц.педагог 

Оказание родителям помощи в 

трудоустройстве подростков 

1-4 По мере 

необходимост

и 

Соц.педагог 

Социальный патронаж детей «группы 

риска»из малообеспеченных семей 

1-4 В течение 

года 

Соц.педагог 

 

3.4. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система работы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 
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– свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки 

им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

– помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешными, реализовать и развить свои таланты, способности. 

– стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор. 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной деятельности 

являются: 

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

(часть 5 статья 12); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего Образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373), зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 

2011г., регистрационный номер 19707); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности привведении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Устав МБОУ СОШ имени М.И. Калинина; 

- Программа воспитания МБОУ СОШ имени М.И. Калинина; 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ имени М.И. Калинина является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. План внеурочной деятельности наравне с 

учебным планом является неотъемлемой частью ООП НОО (п. 19.10 ФГОС). В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное). Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, который 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьников. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. В период летних каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания при гимназии. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата). 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными задачами являются: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения обучающихся , осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача обучающимися знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; воспитание 

силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в свободной от 

учебного времени  половине дня. МБОУ СОШ имени М.И. Калинина не требует обязательного 

посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности при 

занятости обучающегося во второй половине дня. При организации внеурочной деятельности 

возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на 

добровольной основе в соответствии с выбором  участников образовательных отношений. 

 Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ имени М.И. Калинина – 

оптимизационная и в ее реализации принимают участие все учителя начальных классов, 

педагоги – организаторы, педагоги – психологи, социальный педагог. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. Эффективное конструирование модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для этого необходимо выявление запросов родителей 

 (законных представителей) и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально- техническим ресурсом МБОУ СОШ имени М.И. Калинина особенностями 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 
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проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или 

иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.  

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения МБОУ СОШ имени М.И. Калинина. 

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены региональные 

нормативы: 

- не менее 5 часов в неделю на одного ребёнка 7 – 10 лет, в том числе обязательные 3 

часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения);  

- 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (законных 

представителей) (дополнительным образованием).  

Продолжительность одного занятия составляет: для 1 – 2 классов - 25 минут и не может 

превышать общего времени 50 минут в день, для 3 – 4 классов - 45 минут и не может превышать 

общего времени более 90 минут. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности: 1 год обучения 

до 15 человек; 2 год обучения до 12 человек; 3 и 4 год обучения до 10 человек. Занятия 

проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное направление 
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Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина семьи и других институтов общества. Освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Направлено 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся , подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

- сохранение �базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Социальное направление 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего 

образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Основными задачами 

являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Общекультурное направление 
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Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  Данное направление ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Предполагает развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, 

что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Направления Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Программы Классы 

1   1 2   2 3   3 4  4 

Спортивно- 

оздоровительное 

секции Занятия в 

спортивных 

секциях (через 

дополнительное 

образование) 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

Духовно- 

нравственное 

творческое 

объединение 

Мое Оренбуржье   3

4 

3

4 

Общекультурное  студия Занятия  музыкой, 

танцами, 

изобразительным 

искусством (через 

дополнительное 

образование) 

3

3 

3

4 

6

8 

6

8 

Обще 

интеллектуальное 

творческое 

объединение 

Уроки 

каллиграфии 

3

3 

3

4 

  

  

3.5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, условия: 

 - соответствуют требованиям ФГОС;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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 - обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина и достижение планируемых результатов ее освоения;  

- учитывают особенности МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 - предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, 

характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина; 

 - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 - систему мониторинга и оценки условий. 

 Описание системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина  базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 - анализ имеющихся в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина  условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 - установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В 2008-2009 учебном году в результате реорганизации системы образования города 

Бугуруслана  к средней школе имени М.И. Калинина была присоединена основная школа №3. В 

результате слияния МБОУ СОШ имени М.И. Калинина имеет два учебных корпуса.   Для 

организации учебно-воспитательного процесса в зданиях имеются два спортзала, две спортивная 

площадка, тренажерные залы, два медицинских кабинета, две игровых комнаты, столовая  на 250 

посадочных мест и буфет-раздаточная на 60 мест. Предметные кабинеты, спортивные и 

тренажерный залы, столовые, прилегающая к зданиям территория соответствуют требованиям 

санитарных правил и требованиям техники безопасности при организации учебно-

воспитательного процесса.  

Учебные кабинеты оборудованы, укомплектованы учебным оборудованием и 

дидактическими пособиями на 100%. Библиотечный фонд позволяет удовлетворить запросы 

учителей, учащихся. В библиотеке  имеются медиатека,  МФУ,  4 компьютера. Расширение 

технической базы школы  направлено на использование информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе и системе управления учреждением. Совершенствование 

системы выхода в Интернет (установлен выделенный канал) позволяет обеспечить доступность 
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мировых информационных ресурсов. Информационные образовательные ресурсы доступны 

младшим школьникам и учителям начальных классов. 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

- квалификационные категории: 43% - высшая, 26% - первая, 30% - молодые специалисты без 

категории;  

-  образование: высшее – 61%, среднеспециальное – 39% (обучаются заочно 7,7%); 

- стаж работы: 0-3 года – 39%, 3-15% лет – 26%, 15-25 лет – 12%, свыше 25 лет – 23%. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали обучение 

на проблемных курсах. 89 % учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по 

повышению педагогического мастерства. 

В школе на протяжении многих лет работает школа молодого учителя «Диалог», 

руководит которой учитель начальных классов Файрушина Н.А. Ежегодно в ОО вливаются 

молодые кадры и на протяжении первых и трех лет работы их опекают опытные педагоги. 

Разработаны Модель организации работы  с молодыми специалистами, Положение о 

сопровождении молодого специалиста. 

На начало учебного года составлен план работы школы молодого учителя, включающий в 

себя различные мероприятия, систематизируется материал по вопросу методического 

сопровождения молодых специалистов. Обеспечено информационное и методическое 

сопровождение данных учителей, посещаются уроки администрацией и коллегами с целью 

оказания методической помощи. Приказом директора школы за молодыми педагогами 

закреплены наставники. 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина созданы психологопедагогические условия, 

обеспечивающие: 

o преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

o формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

o вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

o дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение обучающихся начальных классов 

ведется на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

o диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

o консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

o профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

o К основным направлениям психологопедагогического сопровождения отнестятся:  

o сохранение и укрепление психологического здоровья;  

o мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
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o психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

o формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

o развитие экологической культуры;  

o выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

o формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

o поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

o выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

В школе имеется кабинет психолога с необходимым оборудованием. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с РАС 

Кабинеты начальных классов расположены на 1 этаже, что соответствует требованиям 

САНПин, оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС НОО: компьютер, 

мультимедийный проектор, МФУ и т.д. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 
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 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся 

в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности (в том числе и обучающихся с РАС) к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с ЗПР, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации  

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также есть фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию АООП НОО для обучающихся с РАС. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Дорожная карта по введению и реализации АООП НОО для обучающихся  

с РАС МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(Управляющего совета) о введении АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

май  2016 

2. Разработка на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

детей с РАС АООП НОО для обучающихся с РАС  МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина 

май-июнь 2016 

3. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

август 2016 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

стандарта 

по мере 

необходимости 

5. Приведение должностных инструкций работников МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина  в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и 

тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональными 

требованиями 

август 2016 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

май 2016 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

апрель  

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры МБОУ СОШ имени М.И. 

по мере 

необходимости 
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Калинина с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности 

9. Разработка учебного плана; рабочих программ учебных предметов, 

курсов; годового календарного учебного графика, локальных актов 

ежегодно 

II. Финансовое обеспечение АООП НОО для обучающихся с РАС МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО РАС и достижения планируемых результатов в МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина 

май 2016 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

постоянно 

III. Организационное обеспечение введения АООП НОО для обучающихся с РАС МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

май 2016 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

достижений 

август 2016 

IV. Кадровое обеспечение введения АООП НОО для обучающихся с РАС МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации АООП НОО ЗПР МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина 

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ_ 

ежегодно 

V. Информационное обеспечение введения АООП НОО для обучающихся с РАС 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

информационных материалов о введения АООП НОО РАС МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина 

постоянно 

2. Информирование родителей (законных представителей) о реализации 

АООП НОО РАС МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

индивидуально 

VI. Материально-техническое обеспечение введения АООП НОО обучающихся с РАС 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

АООП НОО РАС МБОУ СОШ имени М.И. Калинина  

май 2016 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП НОО РАС 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды постоянно 
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требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами на 

учебный год 

ежегодно  

апрель 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам сети 

Интернет 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Результатом реализации АООП НОО для обучающихся с РАС должно стать повышение 

качества предоставления начального общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со-

циологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений 

при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей МБОУ СОШ имени М.И. Калинина в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения 

учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией АООП НОО РАС закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за Управлением образования муниципального образования «город 

Бугуруслан» Оренбургской области. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО РАС осуществляется 

посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока 

реализации АООП НОО РАС. 

Условия 

реализации 

АООП НОО 

РАС 

 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

Материально -

 технические 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ, обеспечение учебниками, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и общешкольной локальной 

сети. 
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Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС ОВЗ, организация различных видов контроля, работа 

творческих групп по реализации ФГОС ОВЗ. 

Психолого -

 педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа 

школьного психолого-педагогического консилиума, система 

индивидуальной работы педагогов с учащимися. 

 

Мониторинг 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом. 

 Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 
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 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 реализация программы воспитания; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.



 
 

197 
 

 


		2022-11-17T16:44:03+0500
	Воробьев Владимир Анатольевич
	я подтверждаю этот документ




