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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра   

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее-РАС)обеспечение выполнения требований ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

РАС предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся 

с РАС с легкой умственной отсталостью; 

-создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной 

отсталостью достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью; 

-оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе со сверстниками с условно нормативным развитием), 

организацию общественно полезной деятельности; 

-обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Варианты АООП (8.3) 

создан  в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 
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― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, 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 контексте разработки АООП общего 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 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего 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 учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-
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практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3.Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью, получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям 

нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его общие и 

особые образовательные потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает 

постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей 

степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и при необходимости 

индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения и воспитания обучающегося с РАС в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью АООП 

НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП для обучающегося с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования. 

1.1.4.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. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 
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Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, 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. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

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

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта 

аутистического развития, 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: 

1. Первая группа. Обучающиеся 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. 

Таких обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации внимания и 

поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся 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. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися 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. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную 

адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся 

даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 
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2. Вторая группа. Обучающиеся 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 обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 

сбой в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. 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, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые 

эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий - таких, как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия 

могут быть достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная 

математическая операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в 

стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развёрнутые, достаточно 

сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные 

увлечения. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. 

Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство окружения, а неизменность собственной программы действий; 

необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать аффективный 

срыв. 
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Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их умственное 

развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами 

стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным 

знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с 

их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. В области социального развития такие 

обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, непонимание 

подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их социальная 

адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух предыдущих 

групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им получить 

опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки 

социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения -ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

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

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие 

обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС 

негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 

моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии 

речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и 

фрагментарностью представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая 

эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, 

обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к 

появлению моторных стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-

педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У таких 

обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся 

ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную 

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС 

в первые годы школьного обучения зависит 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 обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут 

отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 

картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 

аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 

для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так 

и возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе 

на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

1.1.5.Описаниеособых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 
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психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 

относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к 

ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения; 

выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, где 

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные; 

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности обучающегося, 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 обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

необходима специальная поддержка обучающихся (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 

обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации; 
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в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания; 

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

обучающемуся 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 адаптации 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 обучающегося в школе, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации; 

необходима специальная работа по подведению обучающегося 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 обучающихся с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим 

учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения "простого" и "сложного"; 

необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
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педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников 

в доступное взаимодействие; 

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 

взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с расстройствами аутистического спектра  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

1.2.1.Общие положения 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, обеспечивает 

достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных.  

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с РАС. 

1.2.2. Требования к результатам освоения программы начального общего образования 

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 

8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального образования. Результаты 

освоения федеральной адаптированной основной программы начального общего 

образования обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в варианте 8.3 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

ФАОП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обучающихся с 

РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования являются 

формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли 

информационно-коммуникативных технологий, в том числе при использовании 

специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Освоение обучающимися ФАОП, разработанной на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

1.2.2.1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам семьи, 

к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

1.2.2.2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) не 

предусматриваются.  

1.2.3Планируемые результаты освоения всех учебных предметов на уровне начального 

общего образования (предметные результаты) 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами для обучающихся с 

РАС с умственной отсталостью: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП является достижение 

возможных результатов освоения образовательной программы обучающихся с РАС, 

необходимых для продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, речевой практике, русскому языку, 

математике и окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов 

проводится с помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала 

учащимися с РАС. Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения 

итоговых (промежуточная, годовая аттестация) работ по русскому языку, математике.  

Процедура оценки предметных результатов освоения АООП  
1. Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету.  

2. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема 

стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания.  

3. Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий.  

4. Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП производится 

учителем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка производится 

учителем и учителем-логопедом совместно.  

5. Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет) составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические 

учебные умения. Оценка достижений предметных результатов по практической 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к выполнению 

учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  

0 – не выполняет, помощь не принимает.  

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится 

путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) 

знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи.  

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  
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2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками.  

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками.  

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.  

Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть.  

 На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с РАС по 

каждому показателю по следующей шкале:  

0 – отсутствие динамики или регресс.  

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

2 – минимальная динамика.  

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика.  

5 – полное освоение действия.  

 

1.2.3.1. Язык и речевая практика 

Русский язык.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны отражать: 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 

от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста 

для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в 

том числе связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

1.2.3. 2.Чтение 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 

от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста 

для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в 

том числе связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

1.2.3.3. Речевая практика 
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1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 

от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста 

для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в 

том числе связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

 

1.2.3.4. Математика 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС предметные результаты должны отражать: 

 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических и 

житейских задач. 

1.2.3.5. Естествознание: 

Мир природы и человека  

1) формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

2) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

3) формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на 

здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ; 

4) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем 

мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

1.2.3.6. Искусство 

Музыка. Рисование 

1) развитие элементарных эстетических чувств; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", 

"неаккуратно". 

1.2.3.7. Технология 

1) формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 
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3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

1.2.3.8. Физическая культура(адаптивная)  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.); 

2) формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций; 

3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

4) формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величинойфизических 

нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (4класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:  

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 
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Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать 

на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 
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знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним способом;  

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 

действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 

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

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения;  
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узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
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принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Рисование 

Минимальный уровень: 

знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою 

изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 
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рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы 

и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и 

действия. 

Достаточный уровень: 

знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,  передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка  
Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 
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правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

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

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 
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умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам;   

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

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

процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 

 

1.2.4.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра программы коррекционной работы 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должны отражать: 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения": Положительную 

динамику в формировании мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном и 

личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков 

устной коммуникации, речевого поведения. Развитие средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия": Положительное отношение к 

музыкально-ритмическим занятиям. Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к 

музыкальному звучанию. Развитие правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 

танцевальных), умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку. Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том 

числе, при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" Формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, их использование в ходе специально 

организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие жизненных 

компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, повышение уровня 

социальной адаптации. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»: Развитие высших 

психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, 

мышления и других), активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося. 



26 

 
 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения ФАОП 

НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

 

1.3.1.Основные направления и цели оценочной деятельности 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет основные направления и цели 

оценочной деятельности, содержит описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, предусматривает  приоритетную оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ОВЗ. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся. 

1.3.2. Содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной  программы  образовательной  организации.  

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 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Оценка личностных результатов 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания ФАОП 

необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП начального общего образования. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов). Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа  представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 

балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС 

образовательная разработана  программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (то есть 

самой формой поведения, 

его социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 



28 

 
 

сверстниками способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность 

использовать 

разнообразные 

средства 

коммуникации 

согласно ситуации 

адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

Осознание себя как 

гражданина 

России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Знание знаменательных 

для отечестваисторических событий 

Осознание своейэтнической и 

культурнойпринадлежности 

Знает и с уважениемотносится к 

государственнымсимволам России. 

Сопереживаетрадостям и бедам 

своегонарода и проявляет эти 

чувства в добрыхпоступках 

Любовь к своему краю. 

Осознание своейнациональности 

Формирование целостного, 

Социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной 

и социальной частей 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир 

С уважением относится к 

разнообразию народных 

традиций, культур, 

религий. - Уважает 

историю и культуру 

других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, 

высмеивания 
Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

Умение выслушать иное мнение 

уважительно относиться к иному 

мнению - Уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 

культуры 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои 

возможности и силы (различает «что я 

хочу» и «что я могу»). 

Умение обратиться к взрослому за 

помощью и сформулировать просьбу 

точно описать Возникшую 

проблему в области жизнеобеспечения 

Умение понимать, что можно и чего 

нельзя в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации 
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Овладение навыками самообслуживания 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Сформированность 

навыков адаптации 

Умение выстраиватьдобропорядочные 

отношения в учебномколлективе, в 

коллективахвнеурочной занятости, 

дополнительногообразования 

Принятие и освоениесоциальной роли 

обучающегося. Умение вести в любых 

проблемных ситуациях 

Овладение 

социально 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

социально-бытовых 

умений 

Самостоятельность и независимость в 

быту, знакомство с ТБ: 

обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения 

в школе, прав и обязанностей ученика 

Понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, расписании 

Наличие стремления участвовать в 

повседневной жизни класса, 

мероприятиях класса и школы 

Способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации 

Сформированность 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка 

сбытовым окружением, 

миром природных 

явлений и вещей, 

адекватного 

представления об 

опасности и безопасности 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером ситуации 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

вовремени и пространстве.  Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и бытового уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя сообразно этому пониманию 

(выбрать одежду, спланировать 

свои занятия в соответствии с сезоном и 

погодой, помыть грязные сапоги, и т.д.). 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы 

Восприятие важности учебы, 

любознательность и интерес к новому 

ориентация на образец 

поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания 

Ученик активно участвует 

в процессе обучения 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

навыков сотрудничества со 

взрослыми 

Умение сотрудничать со взрослыми в 

разных социальных ситуация, 

соблюдение в повседневной жизни норм 

речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

 Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

Участие в коллективной и групповой 

работе сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм 

коммуникации; умение в ситуации 
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конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления. Умение 

учитывать другое мнение в совместной 

работе 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Умение различать «красивое» и 

«некрасивое» Стремление к 

«прекрасному», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Сформированность  

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. Понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей 

Понимание ценности нравственных 

норм умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и 

окружающих людей; проявление 

доброжелательности в отношении к 

другим людям, эмоциональная 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране 

Формирование установки на 

здоровый и безопасный образ 

жизни соблюдение режима дня, 

наличие оздоровительных 

мотивации к творческому 

труду работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Сформированность 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни  

Ориентация на здоровый и безопасный 

образ жизни, соблюдение режима дня, 

участие в физкультурно -

оздоровительных мероприятиях  

Занятие творческим трудом или спортом 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 
 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по 

позициям: адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 

прав 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); продвижение в осмыслении и дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной организации; осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребѐнка;  
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-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается 

в процессе систематического наблюдения педагога-психолога   за ходом психического развития ребѐнка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется педагогом-психологом 

школы по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации лицея) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Система оценки достижений  

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. На основании сравнения 

показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о динамике развития 

жизненной компетенции обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

за год по каждому показателю Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка предметных результатов 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, то есть 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 педагогического работника. 

Во время обучения в первых 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 

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 педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

 Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", "хорошие", 

"очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий; 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 
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стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, реализуется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало"), 

или в сложных случаях - в сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью данной 

образовательной организации. 

Описание объекта оценивания:  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО должна  

ориентировать на социальную адаптацию и нравственное развитие; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющей вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале в АИС 

«Сетевой город» и учитываются при определении итоговой оценки.  

В 1 классе и первом полугодии 2 класса  используется безотметочная система.  

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность мероприятий, 

включающую планирование текущего контроля по учебным предметам, курсам учебного плана 

основной образовательной программы, разработку содержания и методики проведения контрольных 

работ, проверку (оценку) и результатов выполнения обучающимися контрольных работ, а также 

документальное оформление результатов оценки, осуществляемое в целях:  

• оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение 

учебного года;  

• выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или препятствующих 

достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы;  

• изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе;  

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса.  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использованием следующих средств:  

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов;  

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, 
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синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.  

  Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в соответствии с 

авторской программой и образовательной программой школы. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, письменные 

работы практической части программы по предмету, домашние работы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1и 1 дополнительного  класса, первого полугодия 

2 класса осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими 

работ, завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования.  

Успеваемость всех обучающихся 2полугодия 2 класса, 3-4 классов МБОУ «Целинная СОШ №1» 

им.Фомичевой Л.П. подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

Текущий контроль осуществляется безотметочно в части формируемой участниками 

образовательных отношений, в томчисле по курсам внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы.  

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения АООП  НОО;  

соотнесение достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов;  

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им АООП  НОО, 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов и 

курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении результатов освоения 

учащимися АООП НОО.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 и 1 дополнительного  класса, 2 класса (первое 

полугодие)проводится без фиксации их достижений в классных журналах, личных делах, 

тетрадях.Успешность освоения обучающимися 1 и 1 дополнительного  класса, 2 класса (первое 

полугодие)в  части АООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, 

фиксирование которой осуществляется педагогом в качественной характеристике. Обучающимся 2 

класса (2 полугодие), 3-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в классный журнал по балльной системе оценивания. 

Промежуточный контроль 2 класса (2 полугодие), 3-4-х классов оценивается безотметочно -в 

части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности,  курсам коррекционно-развивающей области. Промежуточная аттестация по курсам 

осуществляется по итогам года: итоговые проекты, творческие работы, тесты. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти.Четвертные отметки выставляются на основе отметок, 

выставленных в результате текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики 

до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти 

по данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 -в большую 

сторону, если она меньше 0,5 -в меньшую сторону.) При выведении годовой отметки успеваемости 

четвертные отметки как округленное по закона математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная 

часть результата деления больше или равна 0,5 -в большую сторону, если она меньше 0,5 -в меньшую 

сторону.) 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных  и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Формы представления результатов оценочной деятельности 

Формы представления результатов:  

-аналитические справки учителей по итогам комплексных работ на межпредметной основе,  

-портфель достижений обучающегося,  

-результаты психолого-педагогических исследований 

 

1.3.3.Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых  УД. 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. Отметка ставится за решениеучебной задачи, 

в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП (вариант 8.3) обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала 

о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах 

их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут 

оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

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

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

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют 

от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 

65%. Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов  следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций.  
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Достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) определяются по 

завершении обучения в начальной школе. Процедуры итоговой и промежуточной оценки 

результатов освоения АООП (вариант 8.3) обучающимися требуют учета особых образовательных 

потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: учет текущего 

психического и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого ребенку материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи. При 

оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

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

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. При наличии 

значительных продвижений в освоении АООП (вариант 8.3) может быть поставлен вопрос о 

переводе обучающегося с РАС на обучение по варианту 8.2.  

Система оценки личностных достижений основана на следующих показателях:  

высокий уровень достижений – умение соблюдать нормы и правила поведения в новой 

обстановке;  

уровень достижений выше среднего – самостоятельная организация поведения в соответствии 

с нормами поведения в привычной ситуации;  

средний уровень достижений - соблюдение основных норм общения в привычных ситуациях; 

 низкий уровень – отсутствие представлений о нормах и правилах поведения, действие по 

подражанию.  

Оценка уровня сформированности достижений обучающегося не является самоцелью. Такая 

диагностика направлена на выявление возможностей ребенка и планирование эффективных 

способов его дальнейшего образования. 2 раза в год (сентябрь, май) проводится мониторинг 

уровня сформированности личностных результатов обучающихся. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 Планируемые результаты освоения учащихся с РАС проблемных образовательных областей 

содержат «академический» компонент и «жизненные компетенции» и отражают:  

- что учащийся должен знать и уметь на период окончания АООП; - 

- как полученные знания учащийся может применить на практике.  

 Система оценки личностных достижений основана на следующих показателях: 

 высокий уровень достижений – умение соблюдать нормы и правила поведения в новой 

обстановке;  

уровень достижений выше среднего – самостоятельная организация поведения в соответствии 

с нормами поведения в привычной ситуации;  

средний уровень достижений - соблюдение основных норм общения в привычных ситуациях;  

низкий уровень – отсутствие представлений о нормах и правилах поведения, действие по 

подражанию.  

Оценка уровня сформированности достижений обучающегося не является самоцелью. Такая 

диагностика направлена на выявление возможностей ребенка и планирование эффективных 

способов его дальнейшего образования. 2 раза в год (сентябрь, май) проводится мониторинг 

уровня сформированности личностных результатов обучающихся. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Лист оценки жизненных компетенций учащихся с РАС (вариант 8.3)  

0 – отсутствие динамики или регресс;  

1 – положительная динамика; 

2 – полное освоение действия 

 

  1 класс 

доп. 

1 класс 

доп. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



36 

 
 

Содержате

льные 

линии 

Результаты 

1
 п

о
л
у

г.
 

2
 п

о
л
у

г.
 

1
 п

о
л
у

г.
 

2
 п

о
л
у

г.
 

1
 п

о
л
у

г.
 

2
 п

о
л
у

г.
 

1
 п

о
л
у

г.
 

2
 п

о
л
у

г.
 

1
 п

о
л
у

г.
 

2
 п

о
л
у

г.
 

1
 п

о
л
у

г.
 

2
 п

о
л
у

г.
 

Адекватнос

ть 

представле

ний о 

собственны

х 

возможнос

тях и 

ограничени

ях, о 

насущно 

необходим

ом 

жизнеобесп

ечении 

Знает и соблюдает 

правила личной 

гигиены дома, в 

школе, во время 

прогулки, экскурсии и 

др 

            

Ориентируется в 

устройстве школьной 

жизни, участвует в 

повседневной жизни 

класса, принимает на 

себя обязанности 

наряду с другими 

детьми 

            

Проявляет интерес  к 

учебной и трудовой 

деятельности и 

положительное 

отношение к 

результатам своего 

труда. 

            

Владение 

социальноб

ытовыми 

умениями в 

повседневн

ой жизни 

Владеет навыками 

самообслуживания: 

дома и в школе, 

стремится к 

самостоятельности и 

независимости в быту 

и помощи другим 

людям в быту. 

            

Освоил устройство 

домашней жизни, 

разнообразие 

повседневных 

бытовых дел (покупка 

продуктов, 

приготовление еды, 

покупка, стирка, 

глажка, чистка и 

ремонт одежды, 

поддержание чистоты 

в доме, создание 

тепла и уюта и т.д.), 

предназначение 

окружающих в быту 

предметов и вещей. 

            

Проявляет желание 

участвовать в 

устройстве 

праздника, понимание 
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значения праздника 

дома и в 

школе, стремится 

порадовать близких, 

понимает то, 

что праздники бывают 

разными 

Осмыслени

е и 

дифференц

иация 

картины 

мира, ее 

временноп

ространств

енной 

организаци

и 

Умеет вступить в 

контакт и общаться в 

соответствии с 

возрастом, близостью 

и социальным 

статусом собеседника 

            

Умеет корректно 

привлечь к себе 

внимание, 

отстраниться от 

нежелательного 

контакта 

            

Умеет выразить свои 

чувства: отказ, 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие, 

намерение, просьбу, 

опасение 

            

Осмыслени

е 

социальног

о 

окружения, 

своего 

места в 

нем, 

принятие 

соответств

ующих 

возрасту 

ценностей 

и 

социальны

х ролей 

Соблюдает основные 

нормы культурного 

поведения: в 

общественных местах, 

транспорте, гостях, на 

производстве, во 

время разговора с 

людьми разного 

статуса: с близкими в 

семье; с учителями и 

учениками в школе 

            

Выполняет правила 

поведения в семье и в 

школе, следует 

моральноэтическим 

нормам 

взаимоотношений в 

семье и школе 

(отношение к 

старшим и младшим) 

            

Взаимодействует в 

группе в процессе 

учебной, игровой и 

трудовой 

деятельности. 

            

 

 

Предметные результаты 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценивание предметных результатов проводятся согласно положению «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся» 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1и 1 дополнительного класса, 2 класса (1 

полугодие) осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных 

ими работ, завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования.  

Успеваемость всех обучающихся 2 (2 полугодие) класс,3-4 классов МБОУ «Целинная СОШ 

№1» им.Фомичевой Л.П. подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе  

Промежуточная аттестация обучающихся 1и 1 дополнительного классов, 2 (1 полугодие) 

класса проводится без фиксации их достижений в классных журналах, личных делах, 

тетрадях.Успешность освоения обучающимися 1 и 1 дополнительного классов, 2 (1 полугодие) 

класса  части АООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, 

фиксирование которой осуществляется педагогом в качественной характеристике.  

Обучающимся 2 (2 полугодие),3-4-х классов отметка за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в классный журнал по балльной системе 

оценивания. 

Промежуточный контроль 2(2 полугодие),3-4 классов оценивается безотметочно -  в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. Промежуточная аттестация по курсам 

осуществляется по итогам года: итоговые проекты,  творческие работы, тесты. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти. Четвертные отметки выставляются на основе 

отметок, выставленных в результате текущего контроля успеваемости как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в 

период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 

0,5 -в большую сторону, если она меньше 0,5 -в меньшую сторону.) При выведении годовой 

отметки успеваемости четвертные отметки как округленное по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по 

данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 -в большую 

сторону, если она меньше 0,5 -в меньшую сторону.) 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 

Нормы оценок знаний обучающихся  

Русский язык 

Оценка письменных работ 

К письменным работам относятся классные, домашние, 

проверочные и контрольные работы. 

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально - волевой сферы. 

Ученику с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более легкие 

варианты заданий. 

При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством 

моторики, не следует снижать 

оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. 

К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и т.п.) 

Контрольная работа должна состоять из контрольного 
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списывания или контрольного диктанта и грамматического разбора. 

Текст для диктанта должен быть связным, понятным по 

содержанию. Следует избегать включения в него слов на неизученные правила. Если такие 

слова встречаются, они пишутся на доске или проговариваются с выделением орфограммы. 

Количество слов в предложениях не должны превышат ьпяти, контрольные диктанты должны 

содержать две-три орфограммы на каждое изученное правило. 

Примерный текст диктантов: 2 класс - в начале учебного года 10-12 слов, в конце учебного 

года 18-20 слов; 3 класс - 25-30 слов; 4 класс - 35-40 слов. Учету подлежат все слова, в том числе 

предлоги, частицы, союзы 

 

Грамматический разбор включает в себя задания на нахождение орфограмм, определение 

частей слова, частей речи и 

членов предложения и др. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущем. 

Работы учащегося, занимающегося с логопедом, оцениваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи 

иписьма, учитываются индивидуально. 

Логопедические ошибки 

Ошибки, характерные для детей с РАС, не должны засчитываться при оценке работы 

учащихся. 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия: 

 пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

 перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

 недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

 наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – 

трава, бабабушка – бабушка, катораые – которые); 

 искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, 

шуки – щёки); 

 слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – висит на стене); 

 неумение определить границы предложения в тексте, 

слитное написание предложений (Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 

хорошо. Знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром.) 

 замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – 

тюльпан, шапаги – сапоги); 

 нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, 

смали – смяли, кон – конь). 

Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

 аграмматизм (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели 

на большими стулья.); 

 слитное написание предлогов и раздельное написание 

приставок (вкармане – в кармане, при летели – прилетели, взела 

– взяла). 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

Фонематические ошибки: 

 б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 

 ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в 

их состав). 

Ошибки анализа и синтеза: 

 пропуски согласных при их стечении; 

 пропуски гласных; 

 добавление гласных; 
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 перестановка букв. 

Диспраксии (кинетические ошибки): 

 потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

 потеря соединения (мл, ми, ао). 

Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

Выставление отметки за диктант: 

«5» - нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1негрубая ошибка; 

«4» - 1-3 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 

орфографическая и 3 пунктуационные) и 1-2 исправления, 4 логопедические и 2 

пунктуационные; 

«3» - 4-6 орфографические ошибки, 3 пунктуационных и1-2 исправления, до 5 

логопедических и 3 пунктуационные; 

«2» - более 6 орфографические ошибок. 

 Для 2 группы детей диктант может диктоватьсяпо слогам; 

 Для 3 группы детей диктант диктуется по буквам. 

Выставление отметки за грамматическое задание: 

«5» - нет ошибок 

1 уровень: 

- выполняет задания самостоятельно; 

2 уровень: 

- выполняет задания по образцу; 

- выполняет задания по подражанию; 

- выполняет задания по словесной инструкции; 

«4» - правильно выполнено ¾ заданий 

1 уровень: 

- выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; 

2 уровень: 

- выполняет задания по словесной инструкции послепредложенной помощи; 

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий 

1 уровень: 

- выполняет задания по образцу после предложеннойпомощи; 

2 уровень: 

- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий 

1 уровень: 

- задания самостоятельно не выполняет, после предложенной помощи; 

2 уровень: 

- задания по образцу не выполняет, после предложеннойпомощи; 

- задания по подражанию не выполняет, после предложенной помощи; 

- задания по словесной инструкции не выполняет, послепредложенной помощи. 

Выставление отметки за словарный диктант: 

«5» - нет ошибок (одно исправление); 

«4» - 1-2 ошибки (одно исправление); 

«3» - 3-5 ошибок; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Выставление отметки за контрольное списывание: 

«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет 

исправлений; 

«4» - 1 ошибка и 1-2 исправления; 

«3» - 2-4 ошибки и 1-2 исправления; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Изложение (начиная с III класса) 

С 3 класса по заранее подготовленному плану. 

Оценивается одной отметкой. 
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«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского 

текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений. 

Сочинение не пишется. 

Примечание: 

Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения. 

Чтение и развитие речи 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков. При 

оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, 

свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) 

умение практически применять свои 

знания; г) последовательность изложения и речевое оформление 

ответа. 

Оценивание на уроке чтения обучающихся начальных классов с РАС, с выраженными 

нарушениями речи, отсутствием речи, не владеющих устной речью должно происходить с учётом 

следующих индивидуальных особенностей: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- эхолаличное произношение прочитанных (произнесённых) слов; 

- полное отсутствие речи (или спонтанные вокализации). 

В том случае, если у ребенка с РАС речь отсутствует,либо находится в стадии формирования, 

оценивание по чтениюпроизводится с помощью иллюстраций, картинок, средств альтернативной 

коммуникации по критериям: 

 знает буквы, показывает их; 

 соотносит картинку с буквой; 

 слушает учителя, показывает картинки, относящиеся к 

смыслу текста; 

 выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок; 

 отвечает на вопросы учителя с помощью картинок. 

Материалы для проверки навыков чтения и пониманиятекста должен быть разделен на 4 

части, что соответствует четвертям учебного года. В каждую часть включены задания дляоценки 

техники чтения и понимания текста у обучающихся с 1-го по 4-й класс. Объем и уровень 

сложности текста, а такжепредлагаемых заданий возрастает от класса к классу, от началаучебного 

года к концу. Предлагаемые тексты учитывают, каккачественное своеобразие письменной речи 

данной категорииобучающихся, так и особенности их психического развития. 

Тексты доступны для понимания, тематика произведений подобрана в соответствии с 

программными требованиями, с учетом развития познавательных интересов детей, расширением 

ихкругозора, воспитания нравственных качеств. 

У школьников с отсутствием устной речи ограничен 

кругозор, запас представлений об окружающем мире, поэтому 

тексты должны быть подобраны с простым сюжетом, небольшим количеством главных 

героев. Каждый текст с заданиями 
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представлен на отдельных листах. Листы для проверки распечатываются и выдаются 

каждому обучающемуся. Темп чтения ипонимание текста оцениваются отдельно друг от друга. 

Дляудобства подсчета прочитанных слов каждое десятое слово текста выделено жирным 

шрифтом. Балл, который соответствует 

отметке за темп чтения, расположен справа от строки текста. 

Понимание содержания прочитанного (осознанностьчтения) проверяется с помощью заданий, 

предложенных послетекста, которые направлены на проверку сформированности 

следующих умений: 

 находить информацию, заданную в явном виде; 

 извлекать информацию, заданную в неявном виде; 

 уметь формулировать несложные выводы; 

 понимать общий смысл текста; 

 извлекать концептуальную и фактологическую информацию. 

Включение заданий разного типа позволяет отодвинуть 

порог утомления и повысить качество выполнения заданий. Задания содержат иллюстрации 

для поддержания познавательного 

интереса школьника. В текстах для проверки нет сложных оборотов, слова доступны для 

чтения и понимания. Ответы на задания не требуют большой письменной работы, предполагают 

ответы одним предложением. В части заданий требуется толькоподчеркнуть ответ или обвести 

картинку с правильным ответом. 

Небольшое количество заданий позволяет школьникам избежатьутомления. 

За каждое правильно выполненное задание ставятся баллы, стоящие на листе справа. В конце 

работы в зависимости от 

набранного количества баллов выставляется итоговая оценка за 

понимание текста. 

Фиксация результатов мониторинга уровня сформированности навыков чтения 

осуществляется в таблице, в которойотмечается: 

способ чтения (звуками, слогами, слог + слово, целыми словами,словосочетаниями), темп 

чтения, правильность (без ошибок, 

замена, искажение слов, нарушение орфоэпических норм); понимание прочитанного, 

выразительность. На основе данныхможно оценить динамику навыков чтения в течение учебного 

года, по годам обучения как отдельного обучающегося, так ивсего класса. 

При оценивании навыка чтения можно выставлять двеотметки: первая за технику чтения, 

вторая за понимание текста(прочитанного учителем). 

Класс 1 уровень (без 

нарушения 

произношения) 

слов/мин 

 

2 уровень 

(незначительные 

речевые 

нарушения) слов/мин 

 

3 уровень 

(выраженные 

нарушения речи, 

отсутствие речи) 

 

1 8-10 5 Проводится с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

и потенциальных 

возможностей 

обучающегося, 

отслеживается 

динамика 

относительно самого 

ребёнка (учитываются 

буквы, слоги, 

отдельные слова, 

проверка понимания 

текста с помощью 

картинок) 

2 15-24 10-15 

3 25-34 15-25 

4 35-40 26-35 
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В начале учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки 

техники чтения заключается, 

прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им 

затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

Проверка навыка чтения 

1 уровень: 

II класс: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам 

(с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками 

короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного; 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, 

затрудняясь читать целиком даже легкие слова; допускает однудве ошибки при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в 

чтении по слогам (буква + слог) легких слов; допускает тричетыре ошибки при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы односложно даже с помощью учителя; 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам 

или по буквам, не может назвать даже легкое слово после его 

прочтения, на вопросы учителя ответить затрудняется. 

III—IV классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми 

словами правильно, с одной – двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает 

выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических 

ударений; отвечает на вопросы и может передать содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно с незначительной 

помощью; 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми 

словами, некоторые трудные слова — по слогам; допускает одну -две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, в IV 

классе — логических ударений; допускает неточности в ответах 

на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова 

— по слогам; допускает 

три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает 

на вопросы односложно и способен пересказать содержание 

прочитанного с помощью учителя; 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам, 

допускает при чтении много ошибок, не соблюдает синтаксические и смысловые паузы, 

отвечает на вопросы односложно и не 

способен пересказать содержание прочитанного даже с помощью учителя. 

2 уровень: 

II класс: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам 

и называет прочитанное слово; 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает буква + 

слог и называет 1-2 сложное (легкое) слово самостоятельно или 

длинное с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает по буквам 



44 

 
 

и называет 1-2 сложное (легкое) слово с помощью учителя; 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по буквам 

и назвать прочитанное слово затрудняется, даже с помощью 

учителя. 

3 уровень: (выраженные нарушения речи, отсутствие 

речи) 

У данной группы детей с отсутствием речи проверить 

навык чтения не представляется возможным, поэтому проводится только проверка понимания 

текста, после его прочтения учителем, при помощи картинок и слов используя методику 

глобального чтения и PECS. 

Выраженные нарушения речи: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: пытается прочитать не сложные слова; 

Оценка «4» ставится ученику, если он: пытается прочитать слоги; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: пытается прочитать буквы; 

Оценка «2» не ставится. 

Устный опрос 

В связи с речевыми проблемами и проблемами с чтением 

у обучающихся возникают и проблемы с пониманием прочитанного ими текста. Поэтому, 

чтобы проверить эту сторону читательского навыка, текст для проверки понимания прочитанного 

читает педагог, а затем задаёт по нему вопросы. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 обнаруживает понимание текста, может с незначительной помощью учителя или 

самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, называет (или показывает) главных героев; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 выполняет задания самостоятельно: 

 показывает картинки, относящиеся к смыслу текста. 

 выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок. 

 отвечает на вопросы учителя с помощью картинок. 

Отметка «4» ставится, если: 

 ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но 

допускает неточности и исправляет 

их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки, при ответе на вопросы как устно, так и 

при помощи глобального чтения 

или картинок, допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя. 

 выполняет задания самостоятельно после предложенной 

помощи: 

 показывает картинки, относящиеся к смыслу текста. 

 выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок. 

 отвечает на вопросы учителя с помощью картинок 

Отметка «3» ставится, если: 

 ученик обнаруживает некоторое понимание прочитанного, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется 

самостоятельно 

назвать (показать) главных героев, подобрать нужные картинки 

или слова для ответа и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

 выполняет задания по словесной инструкции после 

предложенной помощи: 

 показывает картинки, относящиеся к смыслу текста. 

 выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает непонимание 

большей или наиболее существенной части текста, допускает 

ошибки в формулировке ответа (показе картинки или слова), 
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искажающие смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Математика 

Для детей с выраженными нарушениями речи, отсутствием речи, детям с моторными 

трудностями контрольные работы могут быть адаптированы: 

 вписывание в примеры только ответов; 

 решение задач, занесенных в схему; 

 возможность опоры на образец; 

 чтение задач и заданий учителем; 

 возможность использования таблицы умножения, сложения. 

1. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 

задачи, только примеры, 

только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. 

2. Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы 

на её выполнение требовалось: во 2 - 3 классах - 25-40 минут, 

причем за указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и 

проверить её. 

3. В комбинированную контрольную работу могут бытьвключены 1-3 простые задачи или 1-3 

простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры водно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на 

порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, 

сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 

другие геометрические задания. 

4. При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются 

ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение формулировки вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

5. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания 

тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без 

ошибок; 

1 уровень: 

- выполняет задания самостоятельно; 

2 уровень: 

- выполняет задания по образцу; 

- выполняет задания по подражанию; 

- выполняет задания по словесной инструкции. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

1 уровень: 

- выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; 

2 уровень: 

- выполняет задания по словесной инструкции после 

предложенной помощи. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и 

правильно выполнена часть других заданий; 

1 уровень: 

- выполняет задания по образцу после предложенной 
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помощи; 

2 уровень: 

- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия 

на ребёнка. 

1 уровень: 

- задания самостоятельно не выполняет, после предложенной помощи; 

2 уровень: 

- задания по образцу не выполняет, после предложенной 

помощи; 

- задания по подражанию не выполняет, после предложенной помощи; 

- задания по словесной инструкции не выполняет, после 

предложенной помощи. 

При решении работ, состоящих из примеров и других 

заданий, в которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые 

ошибки; 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки 

или 3-4 негрубые; 

Оценка «2» может выставляться за невыполненные задания. 

Окружающий мир 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. Безошибочно отвечает на тест, после прочтения вопроса учителем, отвечает на 

поставленные вопросы картинкой 

либо подготовленными словами, предложениями (на основе 

глобального чтения): 

- выполняет задания самостоятельно; 

- выполняет задания по образцу; 

- выполняет задания по подражанию; 

- выполняет задания по словесной инструкции. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности и исправляет 

их с незначительной помощью 

учителя; 

- выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; 

- выполняет задания по словесной инструкции после 

предложенной помощи. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи или в тесте, в ответе при помощи слов и картинок и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

- выполняет задания по образцу после предложенной 

помощи; 

- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке, искажающие их 

смысл; в работе с тестом допускает множественные ошибки, не 

использует помощь учителя. 
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- задания самостоятельно не выполняет, после предложенной помощи; 

- задания по образцу не выполняет, после предложенной 

помощи; 

- задания по подражанию не выполняет, после предложенной помощи; 

- задания по словесной инструкции не выполняет, после 

предложенной помощи. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с РАС: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в ФГОС в качестве 

приоритетного подхода при разработке и реализации Системы оценки, позволяет вести оценку 

всех основных групп результатов образования: 

- личностных (самоопределение , смыслообразование , нравственно - этическая ориентация); 

-предметных. 

Первое направление предполагает оценивание  личностных, предметных и метапредметных 

достижений школьника в ходе урочной деятельности, что фиксируется одной отметкой, 

выставляемой в журнале успеваемости (а также личностных достижений во внеурочной 

деятельности, что может фиксироваться в журнале внеурочной деятельности). 

Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных, предметных 

результатов с использованием специального инструментария для каждой из групп результатов: 

- для личностных результатов - дневников достижений, портфолио, индивидуальных 

характеристик, а также личностных типовых задач программы формирования УУД; 

- для предметных результатов - предметных проверочных и контрольных работ, заданий на 

контроль и оценку процесса и результата деятельности, заданий повышенной сложности, 

выборочных диктантов и других. 

Требования  к оценочной деятельности: 
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- индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля над работой 

каждого ученика, за его личной урочной и внеурочной работой, не допускающей подмены 

результатов отдельных учащихся итогами работы класса (группы) и наоборот; 

- систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и развития, сочетание 

его с различными видами деятельности учащихся (во внеурочной деятельности, при реализации 

программ духовно -нравственного развития и воспитания школьников, формирования 

экологической культуры и ЗОЖ); 

- разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результатов, интерес 

учащихся к ее проведению и результатам; 

- всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все разделы рабочей 

программы по учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности, обеспечивать проверку личностных, предметных результатов; 

- объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные 

суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном изучении достижений школьников или 

предвзятом отношении к некоторым из них; 

-дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого учебного 

предмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные качества учащихся; -  повышение 

значимости самоконтроля - текущую, повседневную оценочную и корректировочную 

деятельность необходимо постепенно, все в большей степени поручать самим обучающимся 

начальной школы; 

- единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных достижений в 

данном классе. 

1.3.4.Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся: 

- журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

- тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и 

вовнеурочной деятельности; 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных) контрольных работ, тестов,диктантов 

и результаты анализа их выполнения, протоколы динамическихнаблюдений; 

- дневники достижений обучающихся (портфолио), журнал индивидуально го 

образовательного маршрута; 

- результаты психолого-педагогических исследований иллюстрирующихдинамику 

развития достижений обучающихся; 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работес 

учащимися, не достигшими планируемых результатов.  

1.3.5.Условия и границы применения системы оценки 

Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации АООП, 

сформулированных в ФГОС. 

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации 

педагогов; непрерывность их профессионального развития, обеспечивающие эффективное 

использование разработанной в ОО Системы оценки. 

.Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность 

получения, использования и обработки информации о достижениях обучающихся; 

создания информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода 

образовательного процесса и результатов освоения АООП.  

Психолого-педагогические условияпредусматривают: преемственность оценивания 

достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному 

общему образованию; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся в ходе оценочных процедур; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения процесса оценивания; диверсификацию уровней 

оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). 
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Границы применения Системы оценки определяются: 

-рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; 

деятельность в рамках программы воспитания обучающихся на уровне НОО, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, деятельности по коррекции возможных затруднений обучающихся (в ходе 

реализации соответствующих программ); 

-перечнем участников образовательных отношений; 

-возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 -спецификой используемых систем учебников(завершенных предметных линий), которые 

предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений. 
 

1.3.6. Оценка учебных достижений обучающегося (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС  АООП НОО осуществляется 

организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС  АООП НОО является  

достижение предметных  результатов  и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП НОО 

обучающимися требуют учета особых образовательных потребностей и личностных особенностей 

обучающихся и предполагают: учет текущего психического и соматического состояния ребенка, 

адаптацию предлагаемого ребенку материала; упрощение инструкций и формы предъявления 

(использование доступных ребенку форм вербальной и невербальной коммуникации); оказание 

необходимой дозированной помощи. 

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

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

должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамикуих индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общегообразования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

На основании  оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ «Целинная СОШ №1» 

имени Фомичевой Л.П. на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Четвертные  оценки («2», «3», «4», «5») выставляются за каждую  четверть (2, 3, 4 классы). 

В конце учебного года во 2-4 классах выставляются годовые оценки («2», «3», «4», «5»).  

1.3.7.Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Принципы  определения подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы: 

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 освоения программы 

коррекционной работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

используются   три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 

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

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов,  педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать 

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

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 
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выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

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

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся  направляется на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «Целинная СОШ №1» им.Фомичевой 

Л.П. 

Оценка результатов образовательной деятельности школы проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся базовых  учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к 

личностным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с РАС при 

получении НОО содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых 

учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых  учебных действий; 

описание преемственности программы формирования базовых  учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность базовых  учебных действий у обучающихся с РАС определяется на 

этапе завершения обучения. 

 

2.1.1.Цель, задачи программы 
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Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на 

следующую ступень получения образования.  

Задачами реализации программы являются: 

―формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

―овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-хофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования обучающихся с РАС 

при получении начального общего образования 

ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ  определяет  ценностные ориентиры содержания 

образования на   ступени  начального  общего   образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2.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; 

3.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; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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— 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, 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 процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых  учебных действий при получении начального общего 

образования 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему  обучению;  

 обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 
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4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия -осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель -ученик, ученик –ученик, ученик –класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образца-ми, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.1.4. Связь базовых  учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательная  

область 

Учебные 

предметы 
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Личностные 

учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодейс-твия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик –класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

доброжелательно относиться,   
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сопереживать 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

  

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

  

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика  

Мир природы 

и человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика  

Мир природы 

и человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами,  
 

 

 принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 
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Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 1 балл - смысл действия понимает, 

связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 2 балла - преимущественно 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

 

 работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами,  
 

  

 принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 
 

  

Познавательные выделять существенные, общие 

и отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 
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выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 5 баллов - самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

 

2.1.5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых  учебных действий 

Соблюдение определенной системы условий, а также организация различных видов 

деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать 

над формированием всех видов базовых  учебных действий. 

 

Система условий для 

формирования 

данного вида БУД 

Основные типовые 

задачи по формированию 

данного вида БУД 

Результаты 

формирования БУД 

Коммуникативные БУД 

Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого 

зависит достижениецели. 

Обеспечение бескон- 

фликтной совместной 

работы в группе. 

Установление с окружа- 

ющими теплых отношений 

взаимопонимания. 

Использование 

эффективных групповых 

обсуждений. 

Обеспечение обмена 

знаниями между члена- 

ми группы для принятия 

продуктивных решений. 

Адекватное реагирование 

на нужды других, 

демократический стиль 

сотрудничества учителя 

и учащихся 

На организацию и 

осуществление 

сотрудничества. 

На учет позиции партнера. 

На передачу информации и 

отображение предметного 

содержания. 

Ролевые игры. 

Групповые игры. 

Примеры заданий: 

игры-взаимодействия;  

 моделирование и анализ 

проблемных ситуаций;  

 элементы сказкотерапии; 

 совместная творческая 

деятельность (рисование, 

конструирование, элементы 

театральной деятельности); 

Игры-приветствия 

Умение слушать и слышать 

друг друга. 

Умение выражать свои 

мысли. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии 

и аргументации своей 

позиции. 

Умение интересоваться 

чужим мнением и вы- 

сказывать собственное. 

Умение вести диалог. 

Готовность к выработке 

общей позиции при об- 

суждении разных точек 

зрения. 

Умение планировать общие 

способы работы. 

Умение производитьобмен 

знаниями междучленами 

группы. 

Способность получать 

недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные БУД 

Инициация внутренних 

мотивов учения школьника. 

На планирование. 

На рефлексию. 

Способность справляться с 

жизненнымизадачами. 
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Поощрение действий 

самоорганизации и деле- 

гирования их учащемуся 

при сохранении за 

учителем функции 

постановки общей 

учебнойцели и оказания 

помощив случае 

необходимости. 

Акцентирование внимания 

педагога на достижениях 

ученика. 

Сопровождение 

формирования самооценки 

учащегося как основы 

постановки целей. 

Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

Формирование у учащихся 

установки на улучшение 

результатов деятельности 

На ориентировку в 

ситуации. 

На прогнозирование. 

На целеполагание. 

На оценивание. 

На принятие решения. 

На самоконтроль. 

На коррекцию. 

Примеры заданий: 

моделирование ситуаций; 

 игра;  

 «Что не так?»;  

 заучивание материала 

наизусть;  

 «Найди правильно»;  

 «проверь себя».  

 «оцени себя и товарища» 

Умение планироватьцели и 

пути их достижения. 

Умение устанавливать 

приоритеты. 

Способность 

контролировать и 

планироватьвремя. 

Умение принимать 

решения. 

Умение вести переговоры. 

Способность к самооценке. 

Умение выстраивать 

стратегии в обучении 

Познавательные БУД 

Создание условий для 

возникновения проблемных 

ситуаций и, как 

следствие, для вопросов 

у учащихся. 

Рефлексия мыслительного 

процесса, достижение 

высокого уровня 

понимания решения. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучиядетей. 

Удовлетворение позна- 

вательной потребности; 

Удовлетворение позна- 

вательной потребности 

в межличностном общении. 

Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – 

рефлексивной 

саморегуляции. 

Дифференциация и ин- 

дивидуализация 

содержания обучения. 

Дифференциация и ин- 

дивидуализация помощи 

Задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач. 

Задачи на смысловое 

чтение. 

Задачи на сравнение, 

оценивание. 

Примеры заданий: 

«Найди отличия» (можно 

задать их количество);  

 «На что похоже?»;  

 «Разрезные картинки»; 

 «Серия сюжетных 

картинок»;  

 «Нарисуй целое»;  

 «Обведи и дорисуй»; 

«Зашумлённые 

изображения»;  

 «Почтовый ящик»;  

 «Корректурная проба»; 

«Четвертый лишний»  

 «Лабиринты»;  

 Упорядочивание;  

 «Цепочки» и т.д. 

Умение видеть проблему. 

Умение ставить вопросы. 

Умение давать определение 

понятиям. 

Умение наблюдать. 

Умение делать выводы 

Умение классифицировать. 

Умение структурировать 

материал. 

Умение производить 

оценку полученных 

результатов. 

Умение представлять 

результаты 
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учителя учащимся 

Личностные БУД 

Формирование активной 

позиции учащихся в 

учебной деятельности. 

Превращение учащегося 

в подлинного субъекта 

учебной деятельности. 

Создание учебных 

ситуаций, направленных на 

приложение учащимися 

усилий для достижения 

результата. 

Создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оцениванияучебной 

деятельности 

сверстников. 

Организация деятельности 

учащихся через отбор и 

структурирование 

учебного содержания. 

Организация ориентиро- 

вочной деятельности и 

учебного сотрудничества. 

Раскрытие перед 

учащимися личностного 

смысла самого процесса 

учения, значимости учения 

в школе для реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, межличностных 

и ролевых отношений 

в социальной практике 

взрослой жизни. 

На личностное само- 

определение. 

На развитие Я-концеп- 

ции. 

На смыслообразование. 

На мотивацию. 

На нравственно-этиче- 

ское оценивание. 

Примеры заданий: 

игра;  приемы артерапии и 

здоровьесбережения;  

 рефлексия урока, занятия; 

 зрительное, моторное, 

вербальное восприятие;  

 игры-драматизации по 

прочитанным текстам; 

видеофильмам;  

 разбор и самооценка 

события, происшествия;  

 моделирование 

жизненных ситуаций;  

 информационно-

коммуникативные 

технологии;  

 совместная творческая 

деятельность;  

 дневники достижений 

Знание о принадлежности к 

данной социальной 

группе. 

Участие в общественно- 

политической жизни 

страны, реализация 

гражданской позиции 

в деятельности и 

поведении. 

Осознание своих мотивов, 

потребностей, 

стремлений, желаний и 

побуждений. 

Осознание собственных 

качеств личности и 

уровня их 

сформированности. 

Ориентация на 

нравственно-этическое со- 

держание поступков и 

событий. 

Развитие морального 

сознания 

 

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования базовых  учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования и далее адаптированную 

основную образовательную программу основного и среднего образования. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких базовых  учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
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принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

базовых  учебных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО обучающихся с РАС. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

2.2.2.1. .Язык и речевая практика. 

Русский язык, Чтение, Речевая практика 

190.1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 

8.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у обучающихся 

различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в 

общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон 

словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования 

речевой деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и развитие 

языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической 

структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 

речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, 

заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения 

вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на 

основе словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование 

разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности 

требует формирования у обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности 

высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его 

осуществления. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцированный 

подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС социально-

трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является 

важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а 

также основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-

адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно-

практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова 

(типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепление 

речевого материала происходит путем многократного повторения его в связи с 

различными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, 

математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый 

активный словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-

воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема 

речевого материала, а также за счет организации более частого его повторения в 

различных учебных ситуациях. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

190.1.2. Содержание обучения: 

1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без 

называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 
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Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

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

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

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

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с педагогическим работником). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 

буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и 

обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный 

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

организованные наблюдения, практические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

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

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, обозначающих 
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фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 

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

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

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

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

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

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

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

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

Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, 

опорным словам и иллюстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; 

произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 
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выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио". 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения ("Скажите 

пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня 

зовут...", "Меня зовут..., а тебя?". Формулы "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". 

Ответные реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад 

познакомиться!"). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", 

"здравствуйте", "до свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые 
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(фамильярные) формулы "здорово", "бывай", "чао" (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как 

живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я 

хочу пожелать...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 

красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите пожалуйста...", "Попросите 

пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста,...", "Можно..., 

пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можноя...". 

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки ("Спасибо... имя"), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я очень 

рад" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

("Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю"). 

Замечание, извинение. Формулы "извините пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", 

"Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей). 

"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе 

в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе). 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
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Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социальной 

ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 

ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

190.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

190.1.3.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью по предметной области "Язык и 

речевая практика" на конец обучения в младших классах: 

Русский язык. 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30 - 35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа. 

190.1.3.2. Чтение. 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
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выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

190.1.3.3. Речевая практика. 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать 

на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

190.1.3.4. Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам семьи, к 

школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, 

взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Тематическое планирование 

Русский язык 

1 дополнительный класс 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Примечание 

1 Цвета. Описание и сравнение предметов по цвету. 1  

2 Неречевые звуки. 1  

3 Дифференциация неречевых звуков. 1  

4 Речевые звуки. «Угадай чей голос»? 1  

5 Дифференциация речевых и неречевых звуков 1  

6 Письмо прямых вертикальных линий 1  

7 Письмо прямых горизонтальных линий. 1  

8 Письмо прямых наклонных линий 1  

9 Письмо прямых наклонных линий 1  

10 Слово. Знакомство с условно-графическим 

изображением. Штриховка и обводка. 

1  

11 «Чтение» слов по условно-графическим изображениям. 

Штриховка и обводка. 

1  

12 Дифференциация предмета и слова. Письмо палочек с 

закруглением внизу. 

1  

13 Называние окружающих предметов с «записью» слова с 

использование условно-графической схемы. Письмо 

палочек с закруглением вверху. 

1  

14 Называние предметов на картинке с «записью» слова с 

использование условно-графической схемы. Письмо 

прямых и закругленных палочек. 

1  

15 Дифференциация слов, сходных по звучанию. Письмо 

прямых и закругленных палочек. 

1  

16 Повторение изученного за I четверть.  1  
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17 Повторение изученного за I четверть. 1  

18 Предложение. Знакомство с условно-графическим 

обозначением. Коррекция письма. 

1  

19 Фиксация предложений условно-графической схемой. 1  

20 Составление предложений из 2 слов на основе 

действия.Письмо овалов. 

1  

21 Составление предложений из 2 слов с опорой на 

ситуационную картинку. Письмо овалов. 

1  

22 Составление предложений из 3 слов на основе 

действий. Письмо овалов 

1  

23 Составление предложений из 3 слов с опорой на 

ситуационную картинку. Письмо полуовалов. 

1  

24 «Чтение» предложений по схеме. Письмо полуовалов. 1  

25 Деление предложений на слова. Письмо полуовалов. 1  

26 Деление двусложных слов на части. Коррекция письма 1  

27 Обозначение частей слов условно-графическим 

изображением с последующим «чтением». 

1  

28 Дифференциация односложных и двусложных слов. 

Письмо овалов и полуовалов. 

1  

29 Выделение первого ударного гласного звука в слове. 

Письмо наклонной палочки с петелькой внизу. 

1  

30 Выделение первого ударного гласного звука в слове. 

Письмо наклонной палочки с петелькой внизу. 

1  

31 Определение наличия/отсутствия заданного ударного 

гласного звука в слове. Письмо наклонной с петелькой 

вверху. 

1  

32 Подбор слов, начинающихся с заданного гласного 

звука. Письмо наклонной с петелькой вверху. 

1  

33 Повторение материала, изученного за II четверть.  1  

34 Повторение материала, изученного за I полугодие. 1  

35 Выделение первого согласного звука в слове. 

Коррекция письма. 

1  

36 Выделение первого согласного звука в слове. 1  
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37 Определение наличия/отсутствия заданного согласного 

звука в слове. 

1  

38 Подбор слов, начинающихся с заданного звука. 1  

39 Звук и буква А. Письмо элементов буквы а. 1  

40 Звук и буква А. Письмо строчной и заглавной буквы а. 1  

41 Звук и буква У. Письмо элементов буквы у 1  

42 Звук и буква У. Письмо строчной и заглавной буквы у 1  

43 Письмо слогов ау, уа 1  

44 Звук и буква М. Письмо элементов буквы м. 1  

45 Звук и буква М. Письмо буквы м. 1  

46 Письмо слогов ам, ум. 1  

47 Письмо слогов ма, му. 1  

48 Звук и буква О. Письмо буквы о. 1  

49 Звук и буква О. Письмо изученных букв и слогов с 

ними. 

1  

50 Письмо слогов ам, ум, ом.  1  

51 Письмо слогов ма, му, мо. 1  

52 Повторение материала, изученного за III четверть.  1  

53 Повторение материала, изученного за III четверть. 1  

54 Звук и буква С. Письмо буквы с. 1  

55 Письмо слогов с изученными буквами. 1  

56 Письмо слогов ас, ус, ос. 1  

57 Письмо слогов са, су, со. 1  

58 Письмо слов из двух слогов (мама, муму, оса). 1  

59 Звук и буква Х. Письмо элементов буквы х. 1  

60 Звук и буква Х. Письмо буквы х. 1  

61 Письмо слогов ах, ух, ох.  1  

62 Письмо слогов ха, ху, хо. 1  

63 Письмо слов их двух слогов ( ухо, уха, муха) 1  

64 Коррекция письма 1  

65 Повторение материала, изученного за II полугодие. 1  

66 Повторение материала, изученного за год. 1  

 Всего 66  
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1 класс 

 

№ Тема Кол-вочасов 

 I четверть (24 часа)  

1 Повторение изученных букв а, о, у, м, с, х. Письмо 

слогов, слов 

1 

2 Письмо предложений с изученными буквами 1 

3 Письмо строчной буквы н и слогов с ней. 1 

4 Письмо слогов и слов с буквой н. 1 

5 Письмо заглавной буквы Н. Письмо слогов и слов. 1 

6 Письмо слов с буквой н. 1 

7 Письмо строчной буквы ы и слогов с ней 1 

8 Письмо слов и предложений с буквой ы. 1 

9 Письмо слов и предложений с буквой ы. 1 

10 Письмо строчной буквы л и слогов с ней 1 

11 Письмо заглавной буквы Л и слогов с ней. 1 

12 Письмо слов с буквой л. 1 

13 Письмо предложений. 1 

14 Письмо строчной буквы в и слогов с ней 1 

15 Письмо заглавной буквы В. Письмо слогов и слов. 1 

16 Письмо слов и предложений с буквой н. 1 

17 Письмо строчной буквы и и слогов с ней. 1 

18 Письмо заглавной буквы И. Письмослогов и слов с 

буквой и. 

1 

19 Письмо слов и предложений с буквой и. 1 

20 Дифференциация звуков ы-и на письме в слогах, 

словах. 

1 

21 Письмо строчной буквы ш и слогов с ней. 1 

22 Письмо заглавной буквы Ш. Письмо слогов и слов с 

буквой ш. 

1 

23 Дифференциация звуков с-ш на письме в слогах, 

словах. 

1 

24 Письмо слов с сочетанием ши 1 

 2 четверть  

1 Письмо строчной буквы п и слогов с ней. 1 

2 Письмо заглавной буквы П. Письмо слогов и слов. 1 

3 Письмо предложений. 1 

4 Письмо предложений. 1 

5 Письмо строчной буквы т и слогов с ней. 1 

6 Письмо заглавной буквы Т и слогов с ней 1 

7 Письмо слов с буквой т. 1 

8 Письмо предложений с буквой т. 1 

9 Письмо предложений с буквой т. 1 
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10 Письмо строчной буквы к и слогов с ней. 1 

11 Письмо заглавной буквы К и слогов с ней. 1 

12 Письмо слов с буквой к. 1 

13 Письмо предложений с буквой к 1 

14 Письмо строчной и заглавной буквы з. 1 

15 Письмо слогов с буквой з. 1 

16 Письмо слов с буквой з. 1 

17 Дифференциация звуков з-с на письме в слогах, словах. 1 

18 Списывание с рукописного текста. 1 

19 Списывание с печатного текста. 1 

20 Письмо строчной буквы р и слогов с ней. 

 

1 

21 Письмо заглавной буквы Р и слогов с ней. 1 

22 Письмо слов с буквой р. Правописание имён детей. 1 

23 Повторение изученного за 2 четверть 1 

24 Повторение изученного за 2 четверть 1 

 3 четверть  

1 Дифференциация л-р на письме в слогах, словах. 1 

2 Правописание строчной буквы й и слогов с ней 1 

3 Правописание слогов и слов с буквой й. 1 

4 Дифференциация звуков и-й на письме в слогах, 

словах 

1 

5 Письмо строчной буквы ж и слогов с ней. 1 

6 Письмо заглавной буквы Ж. Письмо слогов и слов 1 

7 Правописание слов со слогом жи. 1 

8 Дифференциация звуков ж-ш на письме в слогах и 

словах. 

1 

9 Сочетание жи-ши. 1 

10 Письмо строчной буквы б и слогов  с ней. 1 

11 Правописание заглавной буквы Б. Письмо слогов и 

слов. 

1 

12 Дифференциация звуков б-п на письме в слогах и 

словах. 

1 

13 Списывание с рукописного текста. 1 

14 Письмо строчной буквы д и слогов с ней. 1 

15 Письмо заглавной буквы Д. Письмо слов и 

предложений. 

1 

16 Дифференциация звуков д-т на письме в слогах и 

словах. 

1 

17 Письмо строчной буквы г и слогов с ней.  

1 

18 Письмо заглавной буквы Г. Слоги, слова с буквой г. 1 

19 Дифференциация звуков г-к на письме в слогах, словах 

и предложениях. 

1 
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20 Написание ь в словах на конце слова. 1 

21 Написание ь в словах в середине слова. 1 

22 Письмо слов со стечением согласных. 

 

1 

23 Письмо строчной буквы е и слогов с ней. 1 

24 Письмо заглавной буквы Е. Письмо слов и 

предложений 

1 

25 Письмо строчной буквы я и слогов с ней 1 

26 Письмо заглавной буквы Я. Слова и предложения 1 

27 Дифференциация а-я на письме в слогах и словах 1 

 4 четверть  

1 Письмо строчной буквы ю и слогов с ней. 1 

2 Письмо заглавной буквы Ю. Слова и предложения  

3 Дифференциация у-ю на письме в слогах и словах. 1 

4 Письмо строчной буквы ё и слогов с ней. 1 

5 Письмо заглавной буквы Ё. Слова и предложения 1 

6 Дифференциация о-ё на письме в слогах, словах, 

предложениях. 

1 

7 Письмо строчной буквы ч и слогов с ней 1 

8 Письмо заглавной буквы Ч. Правописание ча-чу 1 

9 Письмо предложений 1 

10 Письмо строчной буквы ф и слогов с ней 1 

11 Письмо заглавной буквы Ф. Слова и предложения 1 

12 Дифференциация в-ф на письме в слогах, словах. 

 

1 

13 Письмо строчной буквы ц и слогов с ней. 1 

14 Письмо заглавной буквы Ц. Слова и предложения. 1 

15 Дифференциация с-ц на письме в словах, словах, 

предложениях. 

1 

16 Письмо строчной буквы э и слогов с ней. 1 
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17 Письмо заглавной буквы Э. Слова и предложения. 1 

18 Письмо строчной буквы щ и слогов с ней. 1 

19 Письмо заглавной буквы Щ. Слова и предложения. 1 

20 Письмо ща-щу в слогах и словах 1 

21 Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу. 1 

22 Письмо ъ, слова и предложения с ъ. 1 

23 Дифференциация ъ-ь. 1 

24 Повторение изученного. 1 

 Всего  99 

 

2 класс 

 Тема Количество часов 

1. Повторение материала, изученного в 1 классе 10 

2. Звуки и буквы 50 

3. Слово 28 

4. Предложение и текст 10 

5. Повторение материала, изученного во 2 классе 4 

 Всего 99 

 

3 класс 

 Тема Количество часов 

1. Предложение (повторение) 6 

2. Звуки и буквы 60 

3. Слово 30 

4. Предложение и текст 6 

 Всего 102 

 

4 класс 

 Тема Количество часов 

1. Повторение  8 

2. Звуки и буквы 44 
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3. Слово 32 

4. Предложение и текст 12 

5. Повторение материала 6 

 Всего 102 

 

Чтение  

1 дополнительный класс 
№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

1 Цвета. Описание и сравнение предметов по цвету. 1 

2 Звуки окружающей действительности. Неречевые звуки. 1 

3 Дифференциация неречевых звуков. 1 

4 Речевые звуки. Кто как голос подает? 1 

5 Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками. 

1 

6 Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной 

величины. 

1 

7 Слушание стихотворения А.Барто «Зайка». Соотнесение 

текста и картинки. 

1 

8 Воспроизведение стихотворения А.Барто «Зайка» по 

опорным картинкам. 

1 

9 Узнавание предмета по его части. Составление предмета из 

частей в сопровождении речи. 

1 

10 Знакомство со словом. Фиксация слова условно-

графическим изображением. 

1 

11 «Чтение» слов, зафиксированных условно-графическим 

изображением. 

1 

12 Различение предмета и слова, его называющего. 1 

13 Называние окружающих предметов с «записью» слова с 

использование условно-графической схемы. 

1 

14 Называние предметов на картинке с «записью» слова с 

использование условно-графической схемы. 

1 

15 Дифференциация слов, сходных по звучанию. 1 

16 Повторение изученного за I четверть.  1 

17 Повторение изученного за I четверть. 1 

18 Знакомство с предложением и его условно-графической 1 
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схемой. 

19 Фиксация предложений условно-графической схемой. 1 

20 Составление предложений из 2 слов на основе 

демонстрации действий. 

1 

21 Составление предложений из 2 слов с опорой на 

ситуационную картинку. 

1 

22 Составление предложений из 3 слов на основе 

демонстрации действий. 

1 

23 Составление предложений из 3 слов с опорой на 

ситуационную картинку. 

1 

24 «Чтение» предложений, зафиксированных условно-

графической схемой. 

1 

25 Деление предложений на слова. 1 

26 Деление двусложных слов на части. 1 

27 Фиксация частей слов условно-графическим изображением 

с последующим «чтением». 

1 

28 Дифференциация односложных и двусложных слов. 1 

29 Выделение первого ударного гласного звука в слове. 1 

30 Выделение первого ударного гласного звука в слове. 1 

31 Определение наличия/отсутствия заданного ударного 

гласного звука в слове. 

1 

32 Подбор слов, начинающихся с заданного гласного звука. 1 

33 Повторение материала, изученного за II четверть.  1 

34 Повторение материала, изученного за I полугодие. 1 

35 Выделение первого согласного звука в слове. 1 

36 Выделение первого согласного звука в слове. 1 

37 Определение наличия/отсутствия заданного согласного 

звука в слове. 

1 

38 Подбор слов, начинающихся с заданного звука. 1 

39 Звук и буква А. Выделение звука в начале слова и фиксация 

его буквой. 

1 

40 Звук и буква А. Чтение буквы, выделение звука/буквы в 

словах. 

1 

41 Звук и буква У. Выделение звука в начале слова и фиксация 

его буквой. 

1 

42 Звук и буква У. Чтение буквы, выделение звука/буквы в 1 
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словах. 

43 Образование и чтение слов а-у, у-а. 1 

44 Звук и буква М. Выделение звука в начале слова и фиксация 

его буквой. 

1 

45 Звук и буква М. Чтение буквы, выделение звука/буквы в 

словах. 

1 

46 Образование и чтение закрытых слогов с буквой м (ам, ум). 1 

47 Образование и чтение открытых слогов с буквой м (ма, му). 1 

48 Звук и буква О. Выделение звука в начале слова и фиксация 

его буквой. 

1 

49 Звук и буква О. Чтение буквы, выделение звука/буквы в 

словах. 

1 

50 Образование и чтение закрытых слогов ам, ум, ом. 1 

51 Образование и чтение открытых слогов ма, му, мо. 1 

52 Повторение материала, изученного за III четверть.  1 

53 Повторение материала, изученного за III четверть. 1 

54 Звук и буква С. Выделение звука в начале слова и фиксация 

его буквой. 

1 

55 Звук и буква С. Чтение буквы, выделение звука/буквы в 

словах. 

1 

56 Образование и чтение закрытых слогов с буквой с (ас, ус, 

ос). 

1 

57 Образование и чтение открытых слогов с буквой с (са, су, 

со). 

1 

58 Составление и чтение слов из 2 слогов (ма-ма, му-му, о-са).  1 

59 Звук и буква Х. Выделение звука в начале слова и фиксация 

его буквой. 

1 

60 Звук и буква Х. Чтение буквы, выделение звука/буквы в 

словах. 

1 

61 Образование и чтение закрытых слогов с буквой х (ах, ух, 

ох). 

1 

62 Образование и чтение открытых слогов с буквой х (ха, ху, 

хо). 

1 

63 Составление и чтение слов из 2 слогов (у-хо, у-ха, му-ха). 1 

64 Составление слов из заданных слогов и дополнение слова 

слогом с опорой на картинку. 

1 
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65 Повторение материала, изученного за II полугодие. 1 

66 Повторение материала, изученного за год. 1 

 Всего 66 

 

1 класс 

 

№  

 

Тема Кол-во 

часов 

 I четверть (24 часа)  

1 Повторение изученных букв а, о, у, м, с, х. Чтение слогов, 

слов. 

1 

2 Чтение предложений с изученными буквами. 1 

3 Звук и буква Н. 1 

4 Составление и чтение слогов с буквой н. 1 

5 Составление и чтение слов с буквой н. 1 

6 Звук и буква ы. 1 

7 Составление и чтение слогов и слов с буквой ы. 1 

8 Чтение предложений 1 

9 Звук и буква Л. 1 

10 Составление и чтение слогов с буквой л. 1 

11 Чтение имен детей и слов с буквой л.. 1 

12 Чтение предложений с буквой л. 1 

13 Звук и буква В. 1 

14 Составление и чтение слогов с буквой в. 1 

15 Составление и чтение слов с буквой в. 1 

16 Звук и буква И. 1 

17 Составление и чтение слогов с буквой и. 1 

18 Чтение слов с буквой и. 1 

19 Дифференциация звуков [ы], [и]. 1 

20 Звук и буква Ш. 1 

21 Составление и чтение слогов и слов с буквой ш. 1 

22 Дифференциация звуков [с] и [ш]. 1 

23 Слог ши. Чтение слов со слогом ши. 1 

24 Повторение материала, изученного в I четверти,  1 

 II  четверть (24 часа)  

1 Звук и буква П. 1 

2 Составление и чтение слогов и слов с буквой п. 1 

3 Чтение текста «Мы». 1 

4 Трехбуквенные слоги и слова с ними. 1 

5 Звук и буква Т. 1 

6 Составление и чтение слогов с буквой т. 1 

7 Чтение слов с буквой т. 1 

8 Чтение текста «Пастух». 1 

9 Звук и буква К. 1 

10 Составление и чтение слогов с буквой к. 1 

11 Чтение слов с буквой к. 1 

12 Чтение текста «Мышка и Тишка» 1 
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13 Звук и буква З.  1 

14 Составление и чтение открытых слогов с буквой з. 1 

15 Чтение слов с буквой з. 1 

16 Дифференциация звуков [з], [с]. 1 

17 Чтение текста «Лиза и козлик». 1 

18 Звук и буква Р. 1 

19 Составление и чтение открытых и закрытых слогов с 

буквой р, и слов с ними. 

1 

20 Составление и чтение слов с буквой р. Имена детей. 1 

21 Чтение текста «Наши рисунки» 1 

22 Дифференциация л-р. Чтение слов с буквами л-р и 

предложений с ними. 

1 

23-

24 

Повторение изученного за 1 полугодие 2 

 III  четверть (27 часов)  

1 Звук и буква Й. 1 

2 Чтение слов с буквой й. 1 

3 Дифференциация звуков [й], [и]. 1 

4 Звук и буква Ж. 1 

5 Составление и чтение слогов жа, жо, жу и слов с ними. 1 

6 Слог жи. 1 

7 Дифференциация звуков [ж], [ш]. 1 

8 Слова с сочетанием  жи-ши. 1 

9 Звук и буква Б. 1 

10 Составление и чтение открытых слогов с буквой б. 1 

11 Дифференциация звуков [б], [п]. 1 

12 Чтение текста «Шалун Барсик». 1 

13 Звук и буква Д. 1 

14 Составление и чтение открытых слогов с буквой д. 1 

15 Дифференциация звуков [д], [т]. 1 

16 Звук и буква Г. 1 

17 Составление и чтение двух-трехбуквенных слогов с буквой 

г. 

1 

18 Дифференциация звуков [г], [к]. 1 

19 Буква ь. Чтение слов с ь на конце слова. 1 

20 Чтение слов с ь в середине слова. 1 

21 Чтение слов со стечением согласных. 1 

22 Буква Е. 1 

23 Составление и чтение открытых слогов с буквой е. 1 

24 Буква Я. 1 

25 Составление и чтение открытых слогов с буквой я. 1 

26 Дифференциация а-я . 1 

27 Повторение материала, изученного в III четверти. 1 

 IV четверть (24 часа)  

1 Буква Ю. 1 

2 Чтение открытых слогов и слов с буквой ю. 1 

3 Дифференциация у-ю. 1 
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4 Буква Ё. 1 

5 Чтение открытых слогов и слов с буквой ё. 1 

6 Дифференциация о-ё. 1 

7 Звук и буква Ч. Чтение слов с буквой ч. 1 

8 Слоги ча, чу. 1 

9 Чтение текста «Хитрая лисичка». 1 

10 Звук и буква Ф. 1 

11 Работа с текстом «Три поросенка» (адаптированный). 

Ответы на вопросы по содержанию услышанного. 

1 

12 Дифференциация звуков [в], [ф]. 1 

13 Звук и буква Ц. 1 

14 Чтение открытых слогов и слов с буквой ц. 1 

15 Дифференциация с – ц. 1 

16 Звук и буква Э. 1 

17 Чтение текста.  1 

18 Звук и буква Щ. 1 

19 Чтение слов с буквой щ и предложениий с ними. 1 

20 Слоги ща, щу. 1 

21 Слоги ча-ща, чу-щу и слова с ними. 1 

22 Буква ъ. 1 

23 Дифференциация ь и ъ. 1 

24 Повторение изученного за год. 1 

 Всего 99 

 

3 класс 

 

 Тема Количество часов 

I. ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 12 

II. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Осень пришла – в школу пора! 17 

2. Почитаем – поиграем. 9 

3. В гостях у сказки. 13 

4. Животные рядом с нами. 14 

5. Ой ты, зимушка-зима! 18 

6. Что такое хорошо и что такое плохо 17 

7. Весна идёт! 21 

8. Чудесное рядом 9 

9. Лето красное 6 

 Всего  136 

 

4 класс 
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 Тема Количество часов 

1. Школьная жизнь 12 

2. Время листьям опадать 17 

3. Делу – время, потехе – час 7 

4. В мире животных 13 

5. Жизнь дана на добрые дела 9 

6. Зима наступила! 24 

7. Веселые истории 8 

8. Полюбуйся, весна наступает 13 

9. В мире волшебной сказки 10 

10 Родная земля 10 

11 Лето пришло 11 

12 Резерв  2 

 Всего  136 

 

Речевая практика 

1 дополнительный класс 
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№ Тема Количество часов 

1 Приветствие. Дидактическая игра «Дрозд» 1 

2 Упражнение «Кто пришёл сегодня в школу?» 1 

3 Динамическая игра «Животные» 1 

4 Динамическая  игра в парах 1 

5 Упражнение «Я пришёл сегодня в школу» 1 

6 Формирование правильного выдоха «Одуванчик» 1 

7 Коммуникативная игра «Дружба» 1 

8 Приветствие. Слова «привет» и «здравствуйте» 1 

9 Части суток. Утро. Коммуникативное упражнение  «Доброе 

утро» 

1 

10 Упражнение «Мы одноклассники» 1 

11 Дидактическое упражнение на приветствие в кругу 1 

12 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

13 Наша школа. Кто пришёл сегодня в школу? 1 

14 Ролевая игра «Покачай куклу Олю» 1 

15 Динамическая игра в группе 1 

16 Дидактическая игра «Задай вопрос другу» 1 

17 Дидактическое упражнение «Я люблю. Он любит» 1 

18 Ролевая игра «Я заблудился в лесу» 1 

19 Дидактическая игра «Найди пару» 1 

20 Музыкально-коммуникативная игра 1 

21 Волшебные песенки: «Жа-жа» 1 

22 Дидактическая игра «Цветочек: утро-вечер» 1 

23 Формирование речевого выдоха «Листопад» 1 

24 Коммуникативная игра «Я люблю…» 1 

25 Утренний круг «Осень» 1 

26 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

27 Дидактическая игра «Дай мне…» 1 

28 Повторение чистоговорок «Листопад» 1 

29 Волшебные песенки: «Ку-ку» 1 

30 Игра на развитие речи «Пчёлкины песни» 1 

31 Музыкально-коммуникативная игра  1 

32 Коммуникативная игра «Дрозд» 1 

33 Правила поведения. «Праздник. Гости на пороге» 1 

34 Правила поведения: «Праздник. За столом» 1 

35 Ролевая игра День рождения Степашки» 1 

36 Слушание сказки «Теремок» 1 

37 «Наша сказка» . Пальчиковый театр 1 

38 Дидактическая игра «Покажи нос…» 1 

39 Коммуникативная игра  1 

40 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

41 Игра на координацию речи с движением «Солнышко» 1 

42 Волшебные песенки: «Ли-ли» 1 

43 Формирование плавного выдоха «Ветерок» 1 

44 Игра на координацию речи с движением «Медведь» 1 

45 Дидактическая игра «Возьми» (на примере игрушек) 1 

46 Ролевая игра «Встреча куклы» 1 
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47 Музыкально-коммуникативная игра 1 

48 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

49 Музыкально-коммуникативная игра по Е.Железновой 

«Хлопаем-шлёпаем» 

1 

50 Игра на координацию речи с движением «Снежок» 1 

51 Волшебные песенки: «Са-са» 1 

52 Коммуникативная игра  1 

53 Слушание сказки «Колобок» 1 

54 Дидактическая игра «Дай мне» (на примере игрушек) 1 

55 Слова при прощании 1 

56 Ролевая игра «Кукла уходит» 1 

57 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

58 Коммуникативная игра 1 

59 Формирование речевого выдоха «Снег идёт» 1 

60 Игра на координацию речи с движением «Снежки» 1 

61 «Наша сказка». Пальчиковый театр 1 

62 Игра на координацию речи с движением «Машина» 1 

63 Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой 1 

64 Утренний круг «Зима» 1 

65 Ролевая игра «Кукла спит» 1 

66 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

67 Игра на координацию речи с движением «Шофёр» 1 

68 Повторение чистоговорок  «Снежок» 1 

69 «Наша сказка». Пальчиковый театр 1 

70 Коммуникативная игра 1 

71 Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой 1 

72 Ролевая игра «Мы пришли домой» 1 

73 Дидактическая игра «Дай мне» (на примере игрушек) 1 

74 Игра на координацию речи с движением «Серые пёрышки»» 1 

75 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

76 Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой «Топ-

хлоп» 

1 

77 Коммуникативная игра 1 

78 Ролевая игра «Ученик» 1 

79 Формирование плавного выдоха «Лети, птичка» 1 

80 Повторение чистоговорок «Петушок» 1 

81 Коммуникативная игра «Повтори за мной» 1 

82 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

83 Игра на координацию речи с движением «Сад» 1 

84 Игра на музыкальных инструментах 1 

85 Утренний круг «Весна» 1 

86 Игра на координацию речи с движением «Сад» 1 

87 Коммуникативная игра « Возьмёмся за руки» 1 

88 «Наша сказка». Пальчиковый театр 1 

89 Формирование плавного выдоха «Песня ветра» 1 

90 Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой 

«Оркестр» 

1 

91 Слушание весенних четверостиший 1 

92 Игра на музыкальных инструментах «Весенний дождь» 1 
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1 класс 

 
№ Тема Количество часов 

1 Повторение материала, изученного в 1дополнительном  классе 1 

2 Упражнение «Кто пришёл сегодня в школу?» 1 

3 Динамическая игра «Урожай» 1 

4 Динамическая  игра в парах 1 

5 Упражнение «Я пришёл сегодня в школу» 1 

6 Формирование правильного выдоха «Одуванчик» 1 

7 Коммуникативная игра «Дружба» 1 

8 Приветствие. Слова «здравствуй» и «здравствуйте» 1 

9 Части суток. Утро. Коммуникативное упражнение  «Доброе 

утро» 

1 

10 Упражнение «Моё настроение» 1 

11 Дидактическое упражнение на приветствие в кругу 1 

12 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

13 Наша школа. Кто пришёл сегодня в школу? Повторение имён 

одноклассников 

1 

14 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

15 Динамическая игра в группе 1 

16 Дидактическая игра «Задай вопрос другу» 1 

17 Волшебные песенки: «Ку-ку» 1 

18 Ролевая игра «Мы с мамой в парке» 1 

19 Дидактическая игра «Мои поступки» 1 

20 Музыкально-коммуникативная игра 1 

21 Волшебные песенки: «Жа-жа» 1 

22 Дидактическая игра «Составь словосочетание» 1 

23 Формирование речевого выдоха «Листопад» 1 

24 Коммуникативная игра «Мне нравится… А тебе?» 1 

25 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

26 Дидактическая игра «Что у мамы…» 1 

27 «Зимние загадки» 1 

28 Волшебные песенки: «Ку-ку» 1 

29 Игра на координацию речи с движением «Зима за окном» 1 

30 Музыкально-коммуникативная игра  1 

31 Коммуникативная игра «Дарю тебе снежинку» 1 

32 Правила поведения на празднике.  «Пожелания» 1 

33 Правила поведения на празднике.  «Пожелания» 1 

34 Ролевая игра «День рождения» 1 

35 Слушание сказки « Волк и семеро козлят» 1 

36 «Наша сказка. Волк и семеро козлят». Пальчиковый театр 1 

37 Дидактическая игра «Покажи нос…» 1 

38 Коммуникативная игра  1 

93 Повторение чистоговорок «Ручеёк» 1 

94 Утренний круг «Весна» 1 

95 Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой 1 

96 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

97 Формирование плавного выдоха «Весёлые шарики» 1 

98 Повторение материала, изученного за II полугодие 1 

99 Повторение материала, изученного за год 1 

 Всего  99 
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39 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

40 Игра на координацию речи с движением. Стихи о зиме 1 

41 Волшебные песенки: «Ли-ли» 1 

42 Формирование плавного выдоха «Ветер» 1 

43 Игра на координацию речи с движением «Сугробы» 1 

44 Дидактическая игра «Возьми» (на примере натуральных 

предметов) 

1 

45 Ролевая игра «Принеси мне» 1 

46 Музыкально-коммуникативная игра 1 

47 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

48 Музыкально-коммуникативная игра по Е.Железновой «Идём-

крадёмся» 

1 

49 Волшебные песенки: «Са-са» 1 

50 Коммуникативная игра  1 

51 Слушание сказки «Курочка Ряба» 1 

52 Дидактическая игра «Дай мне» (на примере натуральных 

предметов) 

1 

53 Слова при прощании: «пока», «до свидания»  1 

54 Ролевая игра «Я в магазине» 1 

55 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

56 Коммуникативная игра 1 

57 Формирование речевого выдоха «Ветерок» 1 

58 Игра на координацию речи с движением «Весна идёт» 1 

59 «Наша сказка. «Курочка Ряба». Пальчиковый театр 1 

60 Игра на координацию речи с движением «Лучики» 1 

61 Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой «Играем с 

мячиком» 

1 

62 Утренний круг «Весна» 1 

63 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

64 Повторение материала, изученного за II полугодие 1 

65 Повторение материала, изученного за год 1 

66 Повторение материала, изученного за год 1 

 Всего  66 

 

2 класс 

 

№ Тема  Количество 

часов 

 I четверть – 9 недель, 27 часов  

1-6 Школьная жизнь 6 

7 - 13 Игры детей 6 

14 - 19 Играем в сказку 6 

20 - 23 Наша школа 4 

24-27 Расскажи мне сказку 4 

 II четверть – 7 недель, 21 час  

1 - 6 С днем рождения! 6 

7 - 12 «Алло! Алло!» (общение по телефону) 6 

13 - 17 Новогодняя сказка 5 

18 - 21 Скоро- скоро Новый год! 4 

 III четверть –  10 недель 30 часов  

1 - 6 Мои товарищи в школе.  6 
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7 - 12 Дежурство 6 

13 - 16 Мы идем в столовую! 4 

17-20 Я поздравляю тебя! 4 

21 – 24 Мы играем сказку 4 

25 - 30 У меня есть щенок! 6 

 IV четверть – 8 недель, 24 часа  

1-6 Я и мои увлечения 6 

7-12 Я за порогом дома 6 

13-16 Поклонимся памяти героев 4 

17 - 20 В гостях у сказки 4 

21-24 Мир природы 4 

 Всего  102 

 

3 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

 I четверть – 9 недель, 27 часов  

1-6 Здравствуй, школа 6 

7 - 13 До свидания, лето! Скоро осень 6 

14 - 19 Мы играли во дворе 6 

20 - 23 Осенняя пора 4 

24-27 Мы за порогом дома. Мы ходили в магазин 4 

 II четверть – 7 недель, 21 час  

1 - 4 Книжкин дом 4 

5-10 Я дома. Телефонный разговор. 6 

11-15 Зимняя сказка 5 

16 - 21 Новогодние праздники! Добро пожаловать к нам в гости 6 

 III четверть –  10 недель 30 часов  

1 - 3 Зимушка – зима в гости к нам пришла 3 

4-9 Что бы сказала кошка? 6 

10-12 Я – зритель. 3 

13-18 Это улица, друзья, здесь шалить нельзя! 6 

19-22 Мы играем сказку 4 

23-27 Веселый праздник. 5 

28-30 Я за порогом. На приеме у врача 3 

 IV четверть – 8 недель, 24 часа  

1-6 Мы встречаем птиц. 6 

7-12 Я дома. Весенняя уборка 6 

13-18 Поклонимся памяти героев 6 

19 - 22 Мир природы 6 

23-24 Итоговая диагностика 2 

 Всего  102 

 

4  класс 

№ Тема  Количество 

часов 

 I четверть – 9 недель, 27 часов  

1-6 Здравствуй, школа 6 

7 - 13 До свидания, лето! Скоро осень 6 
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14 - 19 Мы играли во дворе 6 

20 - 23 Осенняя пора 4 

24-27 Мы за порогом дома. Мы ходили в магазин 4 

 II четверть – 7 недель, 21 час  

1 - 4 Книжкин дом 4 

5-10 Я дома. Телефонный разговор. 6 

11-15 Зимняя сказка 5 

16 - 21 Новогодние праздники! Добро пожаловать к нам в гости 6 

 III четверть –  10 недель 30 часов  

1 - 3 Зимушка – зима в гости к нам пришла 3 

4-9 Что бы сказала кошка? 6 

10-12 Я – зритель. 3 

13-18 Это улица, друзья, здесь шалить нельзя! 6 

19-22 Мы играем сказку 4 

23-27 Веселый праздник. 5 

28-30 Я за порогом. На приеме у врача 3 

 IV четверть – 8 недель, 24 часа  

1-6 Мы встречаем птиц. 6 

7-12 Я дома. Весенняя уборка 6 

13-18 Поклонимся памяти героев 6 

19 - 22 Мир природы 6 

23-24 Итоговая диагностика 2 

 Всего  102 

 

2.2.2.2. Мир природы и человека. 

190.2.1. Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания 

обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

190.2.1.1. Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного 

представления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

190.2.1.2. Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с РАС 

предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся 

осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, 

лежащих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, 

взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, 

которое осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями 

о ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, 

ухода за растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, 

родному краю, Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в 

котором обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию 

коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные 

знания о культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную 

деятельность обучающихся (познавательную, коммуникативную). 

190.2.2. Содержание обучения. 
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Сезонные изменения. 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, 

конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе, по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло 

- холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер 

(холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, 

большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 

(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - 

заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара) 

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, 

значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой 

в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие 
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растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка 

в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью 

вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к 

себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков 

и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 
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Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 

(близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) элементарное 

описание ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение 

при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил 

дорожного движения: 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, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

190.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

"Мир природы и человека" на конец обучения в младших классах: 

1. Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
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окружающем мире; 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, 

взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  часов 

1 Сезонные изменения в природе 22 

2 Неживая природа. 6 

3 Живая природа 34 
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4 Безопасное поведение. 4 

 Всего  66 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  часов 

1 Сезонные изменения в природе 22 

2 Неживая природа. 6 

3 Живая природа 34 

4 Безопасное поведение. 4 

 Всего  66 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  часов 

1 Сезонные изменения в природе 11 

2 Неживая природа. 5 

3 Живая природа 14 

4 Безопасное поведение. 4 

 Всего  34 

 

3  класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  часов 

1 Сезонные изменения в природе 9 

2 Растения и животные в разное время года 4 

3 Неживая природа 4 

4 Растения 8 

5 Животные 5 

6 Человек 4 

 Всего  34 

 

4  класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  часов 

1 Сезонные изменения в природе 9 

2 Растения и животные в разное время года 4 

3 Неживая природа 4 

4 Растения 8 

5 Животные 5 

6 Человек 4 

 Всего  34 

 

2.2.2.3. МАТЕМАТИКА.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена для учащихся  с расстройствами 

аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной 
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основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра. 

Общая характеристика предмета.   

Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей частью 

общего образования ребенка с РАС. Математика - важный общеобразовательный предмет, 

который способствует овладению простыми логическими операциями, 

пространственными, временными и количественными представлениями, необходимыми 

вычислительными и измерительными  навыками для  познания окружающих предметов, 

процессов, явлений.  

Обучение математике  носит предметно практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами.   Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления.  

Учебный материал, предложенный в программе имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы математики необходимые, как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Основные межпредметные связиосуществляются с уроками окружающего мира, 

рисования и технологии (ручного труда). 

Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном 

обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения математике: 

 формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и умения, 

необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых 

и профессиональных задач; 

 развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основные 

компоненты; 

 способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в 

математической деятельности;  

 расширять объем математического словаря и возможности понимания 

обучающимися с РАС математической речи;  

 корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, 

самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль). 

Планируемые результаты изучения курса. 

 1 дополнительный класс 

Достаточный уровень 

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 

 сравнивать числа в пределах 20; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода 

через десяток; 

 знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки 

единицы; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 
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 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

 заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и 

другими возможными способами; 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 записывать и решать примеры с именованными числами; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки. 

Минимальный уровень:  

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

 сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через 

десяток; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому 

краткому условию или с помощью педагога); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения обучающимися с РАС социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями. 

 владеет социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владеет элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

 развивает положительные свойства и качества личности. 

1 класс 

 

Достаточный уровень 

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 

 сравнивать числа в пределах 20; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода 

через десяток; 

 знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки 

единицы; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 
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 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

 заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и 

другими возможными способами; 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 записывать и решать примеры с именованными числами; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки. 

Минимальный уровень:  

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

 сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через 

десяток; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому 

краткому условию или с помощью педагога); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения обучающимися с РАС социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями. 

 владеет социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владеет элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

 развивает положительные свойства и качества личности. 

2 класс 

Достаточный уровень: 

- считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в 

прямом и обратном порядке; 

- сравнивать числа в пределах 20, пользоваться знаками <, >, =; 

- знать названия компонентов и результата сложения и вычитания; 

- знать математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

- решать простые и составные арифметические задачи и кратко записывать 

содержание задачи; 

- различать прямую, луч, отрезок; 
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- измерять, чертить отрезки; 

- узнавать и чертить разные виды углов; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку, показывать 

вершины, сороны и углы в фигурах; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Минимальный уровень: 

- считать в пределах 20 по единице в прямом и обратном порядке; 

- выделять из двух чисел в пределах 20 большее или меньшее с опорой на числовой 

ряд (с организующей и направляющей помощью педагога);  

- понимать смысл математических выражений «сложение», «прибавить», 

«вычитание», «вычесть», соотносить их с знаками «+», «-»; 

- понимать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на», составлять и 

записывать соответствующий пример; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с помощью 

вспомогательных средств (счетные палочки, числовой ряд, абак и др.); 

- решать простые арифметические задачи с организующей и направляющей 

помощью педагога; 

- различать прямую, отрезок; 

- измерять, чертить отрезки с организующей и направляющей помощью педагога; 

- показывать стороны и вершины в треугольнике, прямоугольнике, квадрате; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

3 класс 

Минимальный уровень:  

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

пределах 100, с использованием счетного материала; - понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). - знание 

таблицы умножения однозначных чисел на 2, 3, 4, 5 (в пределах 20); - 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; - выполнение устных и письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100 без перехода через разряд с использованием 

вспомогательных средств (числовой ряд, пальцевый счет); - 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; - пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; - определение времени по часам с точностью до 5 минут; - решение 

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

окружностей 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 

названия 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 
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однозначных чисел на 2, 3, 4, 5 (в пределах 20); - 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 действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 

без перехода через разряд; - 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 с точностью до 1 мин; - краткая запись, 

моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; - 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков); 

 записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице; 

 использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

 соотносить меры длины, массы, времени; 

 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 

м 3 см);  

 заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и 

наоборот; 

 определять время по часам с точностью до 1 минуты; 

 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 

100 (все случаи); 

 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

 применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и 

вычитания; 

 выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и 

деления; 

 пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами 

умножения на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; 

 пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

 находить доли предмета и числа, называть их; 

 решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических 

задач; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 измерять, вычислять длину ломаной линии; 

 выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

 называть смежные стороны;  

 чертить окружность заданного диаметра; 
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 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью 

чертежного угольника на нелинованной бумаге; 

достаточный  уровень: 

 выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

 заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя); 

 определять время по часам с точностью до 5 минут; 

 выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20; 

 выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 

микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания; 

 выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования 

таблицы); 

 пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 

 выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью  

учителя); 

 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

 получать и называть доли предмета; 

 решать простые задачи указанных видов; 

 решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач 

(возможно с помощью учителя); 

 узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной 

линии; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без 

вычерчивания); 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 называть, показывать диаметр окружности; 

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной 

бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь учителя). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1.   

Единицы 

измерения 

и их 

соотношен

ия 

 

 

4 

Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), соотношение 

между ними. 

Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1 р. Знакомство с 

монетами 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Размен монет. 

Единицы длины – сантиметр. Обозначение – 1 см. 

 

2. Нумерация 48 Отрезок числового ряда 1 – 9. Число и цифра 0. Число 10. 

Образование, чтение и запись чисел 1 – 10. Соотношение 

количества, числительного и цифры. Состав чисел первого 

десятка.  

Отрезок числового ряда 11 – 20. Образование, чтение и запись 

чисел в пределах 20. 

Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 20. 

Место числа в числовом ряду. Число предшествующее 
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(предыдущее) и следующее (последующее). Счет от/до 

заданного числа. Счет равными числовыми группами в 

пределах 20. Сравнение чисел в пределах 20, установление 

соотношения больше, меньше, равно. 

 

3. Арифметич

еские 

действия 

 

 

20 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Переместительный закон сложения. Таблицы 

сложения и вычитания.  

Знакомство с названиями компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания.  

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10, 

требующих выполнения двух действий (одинаковых, разных) 

без скобок. 

 

4. Арифметич

еские 

задачи 

 

 

19 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности (остатка): запись краткого условия, решения, 

наименования при записи решения, ответа. 

 

5. Геометриче

ский 

материал 

 

8 

Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник) по заданным вершинам 

(точкам). 

Прямая и кривая линия. Построение прямой линии с помощью 

линейки. Построение кривой линии. 

Отрезок, измерение длины отрезка. Построение отрезка 

заданной длины. 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1.   

Единицы 

измерения 

и их 

соотношен

ия 

 

 

4 

Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), 

соотношение между ними. 

Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1 р. 

Знакомство с монетами 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Размен 

монет. 

Единицы длины – сантиметр. Обозначение – 1 см. 

 

2. Нумерация 48 Отрезок числового ряда 1 – 9. Число и цифра 0. Число 

10. Образование, чтение и запись чисел 1 – 10. 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Состав чисел первого десятка.  

Отрезок числового ряда 11 – 20. Образование, чтение и 

запись чисел в пределах 20. 

Счет в прямой и обратной последовательности в 

пределах 20. Место числа в числовом ряду. Число 

предшествующее (предыдущее) и следующее 

(последующее). Счет от/до заданного числа. Счет 

равными числовыми группами в пределах 20. Сравнение 

чисел в пределах 20, установление соотношения больше, 

меньше, равно. 
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3. Арифметич

еские 

действия 

 

 

20 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь 

сложения и вычитания. Переместительный закон 

сложения. Таблицы сложения и вычитания.  

Знакомство с названиями компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания.  

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 

10, требующих выполнения двух действий (одинаковых, 

разных) без скобок. 

 

4. Арифметич

еские 

задачи 

 

 

19 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности (остатка): запись краткого условия, решения, 

наименования при записи решения, ответа. 

 

5. Геометриче

ский 

материал 

 

8 

Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

заданным вершинам (точкам). 

Прямая и кривая линия. Построение прямой линии с 

помощью линейки. Построение кривой линии. 

Отрезок, измерение длины отрезка. Построение отрезка 

заданной длины. 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Краткое содержание курса 

1.  

Числа и величины 

30 Первый десяток. Повторение. Сравнение чисел. 

Сравнение отрезков по длине. Второй десяток. 

Нумерация. Мера длины – дециметр. Увеличение 

числа на несколько единиц. Уменьшение числа на 

несколько единиц. Меры стоимости. Меры времени. 

2. Арифметические 

действия  

 

45 Сложение, вычитание без перехода через десяток. 

Сложение двузначного числа с однозначным 

числом. Вычитание однозначного числа из 

двузначного числа. Получение суммы 20, вычитание 

из 20. Вычитание двузначного числа из двузначного 

числа. Сложение чисел с числом 0. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Прибавление чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. 

Вычитание чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. Сложение и 

вычитание с переходом через десяток (все случаи). 

 

 

3. Работа с 

текстовыми 

задачами  

 

32 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание).  
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Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара) и др.  

Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, краткой записи, в таблице.  

4. Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры  

 

20 Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости  

(выше—ниже, слева—справа, за—перед, между, 

вверху—внизу, ближе—дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, виды углов, четырехугольники, треугольник.  

Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. 

5. Геометрические 

величины  

 

16 Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. 

 

3 класс 

Монета 50к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных 

купюр по 5 р, 10 р., одной купюрой 50 р., 100 р. Размен бумажных купюр достоинством 50 

р., 100 р. по 10 р.., 5 р. Соотношение: 1 р.=100 к. Единица измерения длины: метр. 

Обозначение: 1м. соотношение 1м.=10дм, 1 м= 100 см. Единица измерения массы: 

килограмм. Обозначение: 1кг. Единица измерения емкости: литр. Обозначение: 1л. 

Единица измерения времени: минута, год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. 

= 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Чтение и запись чисел, 

выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, полученных при счете и 

измерении. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 

мин 11 ч). 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых десятков. Счет десятками 

до 100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и 

единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счетах. Числовой ряд 1—100. Счет в пределах 100. 

Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по 5, по 3, 

по 4. Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел 

по количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа четные и нечетные. 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. Ноль в качестве компонента сложения и вычитания, ноль в 
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результате вычисления. Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. 

Взаимосвязь умножения и деления. Знак умножения. Знак деления. Замена сложения 

одинаковых слагаемых умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение 

действий умножения, деления. Деление на равные части и по содержанию. Название 

компонентов действий умножения и деления. Таблица умножения на 2, 3, 4, 5 и деления 

на 2, 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. Переместительное действие умножения. Скобки. 

Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со 

скобками. 

Решение простых и составных текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на ...», 

«меньше на ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара) и др. Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, краткой записи, в таблице.Запись 

краткого условия, решения, наименования при записи решения, ответа. 

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий, 

точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой. Окружность, круг. Циркуль. 

Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Построение окружности с 

помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. дуга как часть окружности. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. Название многоугольника в зависимости от 

количества углов. Измерение сторон, вычерчивание по данным вершинам. 

Четырехугольник. Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства 

сторон, углов. 

4 класс 

Нумерация 
Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение 

отложить любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. 

Соотношение: 1см = 10мм. 

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 100 кг. 

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 60 сек. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го).  

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без 

преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 

см. 

Арифметические действия 
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. 

Называние компонентов умножения и деления (в речи учителя). 

Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10. 

Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа. 
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Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на 

нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из 

ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 
Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине её 

отрезков. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 

равные части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника.  

 

  Тематическое планирование  

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1.  Единицы измерения и их соотношения 4 

2. Нумерация 48 

3. Арифметические действия 20 

4. Арифметические задачи 19 

5. Геометрический материал 8 

 Всего  99 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1.  Единицы измерения и их соотношения 4 

2. Нумерация 48 

3. Арифметические действия 20 

4. Арифметические задачи 19 

5. Геометрический материал 8 

 всего 99 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1. Числа и величины 30 

2. Арифметические действия  45 

3. Работа с текстовыми задачами  32 

4. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры  

16 
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5. Геометрические величины  13 

 Всего  136 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1. Единицы измерения и их соотношения 16 

2. Нумерация 35 

3. Арифметические действия  45 

4. Арифметические задачи 25 

5. Геометрические величины  15 

 Всего  136 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1. Единицы измерения и их соотношения 11 

2. Нумерация 9 

3. Арифметические действия  65 

4. Арифметические задачи 35 

5. Геометрические величины  16 

 Всего  136 

 

 

2.2.2.4. Рисование  

1 дополнительный класс, 1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений;  

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

Достаточный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения,  

- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»; 

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно);  

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

- раскрашивать контурное изображения с использованием трафарета, шаблона, 

тактильного контура 
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- получать разные цвета путем смешивания красок (красный + желтый = оранжевый, 

синий + желтый = зеленый, синий + красный = фиолетовый, синий + белый = голубой, 

красный + белый = розовый) 

 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 классе 
Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом; правильно 

держать инструменты (карандашами, кистью, красками, трафаретом) и пользоваться ими; 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе (парте). 

Технические навыки изобразительной деятельности: 
 овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, отщипывать 

кусок от целого куска пластилина; скатывать, раскатывать, сплющивать, 

размазывать, оттягивать пластический материал во время работы с ним; 

примазывать части пластилина при составлении целого объемного изображения. 

 овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь складывать целое 

изображение из его деталей без фиксации на плоскости листа; совмещать 

аппликационное изображение объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; составлять по образцу композиции из 

нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

 овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с 

ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям), 

раскладывать детали аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями, наклеивать детали аппликации на 

изобразительную поверхность с помощью клея, выполнять аппликацию, применяя 

технику обрывания. 

 овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу, проводить разнохарактерные линии (прямая, волнистая, ломаная, спираль, 

замкнутая), рисовать предметы несложной формы с использованием этих линий; 

удерживать карандаш, фломастер, в руке под определённым наклоном к плоскости 

поверхности листа, освоить технику правильного положения карандаша, фломастера 

в руке при рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных форм 

(по образцу) 

 овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание массы. 

 овладение действиям с шаблонами и трафаретами 

Композиционная деятельность: знать и применять элементарные приемы композиции на 

плоскости и в пространстве; соотносить изображаемый предмет с параметрами листа; 

устанавливать на изобразительной поверхности пространственные отношения; применять 

выразительные средства композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое); применять приемы и правила композиции в рисовании с 

натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, конструкции: усвоить 

понятия «предмет», «форма», «часть», «узор»; иметь представление о существовании 

разнообразных форм предметного мира, о сходстве и различии форм; знать геометрические 

фигуры; с помощью учителя и самостоятельно проводить обследование предметов, 

выделять их внешние признаки и свойства; соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами; передавать пропорции предметов; уметь практически 

применять приемы и способы передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке, 

узоре. 
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Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи: узнавать и различать цвета спектра; уметь работать кистью и красками; 

проявлять эмоции при восприятии цвета; передавать с помощью цвета эмоциональное 

состояние (радость, грусть); на практике применять различные цвета для передачи 

графических образов в рисовании, аппликации. 

Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на простые вопросы 

учителя по теме; знать имена 3-4 известных художников; знать о материалах, которые 

используют художники при создании своих произведений; иметь элементарные 

представления о том, как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства; участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

(репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства). 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользоваться шаблонами, использовать данные учителем ориентиры (опорные 

точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя. 

Достаточный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения; 

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет»; 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок карандашами, красками, соблюдая контуры изображения; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету); 

 стилизовано изображать, ориентируясь на образец, несложные по строению 

предметы, соблюдая форму и пропорциональные соотношения его частей; 

 следовать при рисовании порядку действий по технологической карте. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

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 
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всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально–бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

3 класс 

Минимальный уровень:  

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; - правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; - ориентироваться на 

плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; - анализировать строение 

предмета с помощью учителя; - рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате (по образцу); - различать и называть цвета и их оттенки; - узнавать в 

иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; - анализировать свой 

рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. - следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя;  

Достаточный уровень:  

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, - правильно располагать лист бумаги (по 

вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; - самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; - ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме;  

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; - 

анализировать строение предмета; - изображать от руки предметы разной формы, 

передавая их характерные особенности: - рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); - различать и называть цвета и их 

оттенки; - узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; - анализировать свой рисунок, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

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: - развитие мотивации к обучению; - социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; - владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; - развитие 

положительных свойств и качеств личности; - готовность к вхождению обучающегося в 

различные социальные группы. 

 

4 класс 

Минимальный уровень:  
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- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; - правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; - ориентироваться на 

плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; - анализировать строение 

предмета с помощью учителя; - рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате (по образцу); - различать и называть цвета и их оттенки; - узнавать в 

иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; - анализировать свой 

рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. - следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя;  

Достаточный уровень:  

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, - правильно располагать лист бумаги (по 

вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; - самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; - ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме;  

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; - 

анализировать строение предмета; - изображать от руки предметы разной формы, 

передавая их характерные особенности: - рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); - различать и называть цвета и их 

оттенки; - узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; - анализировать свой рисунок, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

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: - развитие мотивации к обучению; - социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; - владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; - развитие 

положительных свойств и качеств личности; - готовность к вхождению обучающегося в 

различные социальные группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Организация 

рабочего места 

на 

каждом 

уроке 

Формирование организационных умений:правильно 

сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность 

на столе. 

2 Различение 

формы предметов 

и геометрических 

фигур  

на 

каждом 

уроке 

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 цветов. 
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3 Развитие мелкой 

моторики руки 

на 

каждом 

уроке 

Формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и 

пассивных (движение руки ребенка рукою педагога) 

движений. 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.. 

4 Приемы 

рисования 

твердыми 

материалами 

(мелками, губкой, 

рукой, 

карандашом, 

фломастером) 

20 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);  

- рисование по клеткам предметов несложной формы 

с использованием этих линии (по образцу);  

-рисование без отрыва руки с постоянной силой 

нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. 

- штрихование внутри контурного изображения; 

правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

5 Приемы работы 

красками 

46 Точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью; 

 - приемы трафаретной печати: печать тампоном, 

карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и 

т.п 

6 Развитие речи  на 

каждом 

уроке 

Введения новых слов, обозначающих 

художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, 

штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков 

предметов («карандаш красный и длинный», «мяч 

круглый, зеленый» и т.п.). 

7 Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умения 

передавать его в 

рисунке 

на 

каждом 

уроке 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», и 

т.д. Цвета солнечного спектра (основные).Приемы 

работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима). 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Организация рабочего 

места 

на 

каждом 

Формирование организационных умений: 

правильно сидеть, правильно держать и 
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уроке пользоваться инструментами (карандашами, 

кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

2 Различение формы 

предметов 

и геометрических фигур  

на 

каждом 

уроке 

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 цветов. 

3 Развитие мелкой 

моторики руки 

на 

каждом 

уроке 

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): 

(33 часа) 

4  Приемы лепки:   разминание куска пластилина; 

 отщипывание кусков от целого куска 

пластилина; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, 

сплющивание, размазывание, 

оттягивание; 

 примазывание частей при составлении 

целого объемного изображения. 

 

 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 соответствующем 

пространственном положении; 

 составление по образцу композиции из 

нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

 Приемы 

выполнения 

аппликации из 

бумаги: 

 риемы работы ножницами (резать 

кончиками ножниц, резать по прямой и 

кривой линиям); 

 раскладывание деталей аппликации на 

плоскости листа относительно друг 
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друга в соответствии с 

пространственными отношениями: 

внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине, с учётом 

композиции; 

 приемы наклеивания деталей 

аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея; 

 приёмы отрывания при выполнении 

отрывной аппликации. 

  Приемы 

рисования 

твердыми 

материалами 

(карандашом, 

фломастером, 

ручкой): 

 исование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы 

по образцу; обведение контура по 

точкам (пунктирам); 

 рисование прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных 

линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал); 

 удерживание карандаша, фломастера в 

руке под определённым наклоном к 

плоскости поверхности листа; 

 осваивание техники правильного 

положения карандаша, фломастера в 

руке при рисовании; 

 рисование без отрыва руки с 

постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на 

карандаш; 

 завершение изображения, 

дорисовывание предметов несложных 

форм (по образцу); 

  Приемы работы 

красками: 

  примакивание кистью; 

 наращивание массы; 

  Обучение 

действиям с 

шаблонами и 

трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических 

фигур, реальных предметов несложных 

форм. 

5 Развитие речи  на 

каждом 

уроке 

Введения новых слов, обозначающих 

художественные материалы, их свойства и 

качества; изобразительных средств (точка, 

линия, контур, штриховка и т.д.). 

Обозначение словом признаков предметов 

(«карандаш красный и длинный», «мяч 

круглый, зеленый» и т.п.). 

6 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в рисунке 

на 

каждом 

уроке 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», 

«гуашь», и т.д. Цвета солнечного спектра 

(основные).Приемы работы акварельными 

красками: кистевое письмо ― примакивание 
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кистью; рисование сухой кистью; рисование 

по мокрому листу (алла прима). 

 

 

2 класс 

п/п Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Организация рабочего 

места 

на 

каждом 

уроке 

Формирование организационных умений: 

правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, 

кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

2 Развитие восприятия 

формы и цвета 

предметов 

на 

каждом 

уроке 

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 цветов. 

3 Развитие мелкой 

моторики руки 

на 

каждом 

уроке 

Развитие представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и 

пассивных (движение руки ребенка рукою 

педагога) движений. Развитие правильного 

удержания карандаша и кисточки; 

совершенствование умения владеть 

карандашом; развитие навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; 

направления движения. 

4 Декоративное 

рисование 

12 Упражнения в рисовании линий (карандашом, 

восковыми мелками, фломастером, кистью): 

- штрихование внутри контурного изображения, 

упорядоченная штриховка в одном 

направлении; 

- рисование прямых линий (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные); 

- проведение осевых линий в квадрате 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные); 

- рисование геометрических фигур по 

контрольным точкам, самостоятельно) 

- рисование растительных элементов кистью 

(прием - примакивание), карандашом с 

последующим раскрашиванием. 

Точечное рисование поролоновым тычком, 

ватной палочкой. 

Прием трафаретной печати смятой бумагой. 

Приемы работы гуашевыми красками: 

примакивание кистью, раскрашивание внутри 

контура. 

Составление узоров: 

- в полосе (чередование элементов по форме, 
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цвету); 

- в квадрате (размещение элементов по осевым 

линиям, чередование по цвету). 

5 Рисование предметов с 

натуры 

12 Правильное расположение изображения на 

листе. 

Определение существенных признаков 

предмета, выявление характерных деталей. 

Соблюдение пространственного отношения 

предметов, их деталей.  

Приемы работы гуашевыми красками: 

примакивание кистью; рисование сухой кистью. 

6 Тематическое 

рисование 

10 Объединение знакомых предметов в одном 

рисунке, их изображение по представлению. 

Передача пространственных отношений 

предметов. 

7 Развитие речи  на 

каждом 

уроке 

Введения новых слов, обозначающих 

художественные материалы, их свойства и 

качества; изобразительных средств (точка, 

линия, контур, штриховка, узор и т.д.). 

Обозначение словом признаков предмета 

(«карандаш красный и длинный», «мяч 

круглый, зеленый» и т.п.). 

Обозначение словами пространственного 

отношения предметов и их частей (справа, 

слева, посередине, сверху, снизу, рядом, около).  

8 Развитие восприятия 

произведений 

искусства 

на 

каждом 

уроке 

Рассматривание репродукций художественных 

произведений, иллюстраций к сказкам; 

рассматривание изделий народного творчества 

(городецкая роспись).  

Выделение в иллюстрациях предметов, 

животных, растений, персонажей сказок; 

развитие умения называть их, описывать 

форму, величину, цвет; сравнивать их между 

собой. 

 

3 класс 

Знакомство учащихся с основными принципами декоративно-прикладного искусства. 

Декоративное оформление объекта на основании определенных правил: соблюдение 

ритма, симметрии, гармонического сочетания цветов. Составление узоров согласно 

законам композиции. Совершенствование навыков работы акварельными красками, 

гуашью, карандашами 

Наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. Передача в рисунке соотношения 

ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

Изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. В процессе уроков тематического рисования происходит коррекция 

представлений учащихся о предметах и явлениях окружающей жизни. Основу 

тематического рисования составляет работа над композицией. 

Умение рассматривать картину – одно из необходимых условий развития восприятия, 

наблюдательности. В процессе рассматривания картины человек видит в первую очередь 
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то, что созвучно ему, его мыслям и чувствам. Ученик, рассматривая картину, обращает 

внимание на то, что его волнует, занимает, что является для него новым, неожиданным. В 

этот моментопределяется отношение учащихся к картине, формируется его 

индивидуальное понимание художественного образа. Анализ произведения проводиться в 

процессе беседы или рассказа учителя. Беседа помогает детям тоньше, глубже увидеть, 

почувствовать и осмыслить произведение искусства. Восприятию картины способствует 

обращение к литературным произведениям, тематика которых близка содержанию 

картины. Использование литературных произведений подготавливает почву для более 

глубокого восприятия и осмысления детьми живописного полотна. 

4 класс 

Совершенствование умений передавать глубину пространства посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с расположенными 

вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: передний, задний, 

средний (использование макета и панно «В деревне» с изображённым пейзажем на 

переднем, заднем и среднем планах, с вариантами изображения домов деревенского типа 

и деревьев, разных по величине).Обучение приёму построения сюжетной и декоративной 

композиции с использованием симметричного расположения её частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости.Обучение приёму 

построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии.Знакомство с 

выразительными средствами сказочного изображения: избушка на курьих ножках; деревья 

в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п. 

3акрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствование 

умения изображать предметы с натуры и по памяти, правильно передавать в изображении 

их форму, конструкцию и пропорции.При объяснении использовать поэтапный показ 

способа изображения («графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

3акрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную 

погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и «узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в динамике (человек 

делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с изобразительными возможностями детей, с 

использованием помощи со стороны педагога. Портрет человека.Формирование умения 

отражать в изображении форму и части головы человека, черты лица.Формирование 

умений передавать форму, строение и пропорции фигуры животного в лепке, аппликации 

и затем в рисунке.Закрепление приёмов исполнения косовской и городецкой росписи 

посуды.Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, «примакивания». 

3акрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: составление 

узора в круге и овале с учётом центральной симметрии (элементы узора - геометрические 

и стилизованные формы растительного и животного мира).Составление целого 

изображения (реального, сказочного) из частей. 

3акрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками и 

кистью.Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или разведения 

краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения некоторых 

оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-зелёный и т. п.).Использование 

получаемых осветлённых и затемнённых красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании. 

Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой бумаге («по-

мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками - при изображении 

солнца и его лучей. 

Подбор цветовых соетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с помощью 

учителя). 
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Подбор цветовы сочетаний при создании сказочных образов (с помощью учителя): добрые 

и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при использовании ярких и 

тусклых цветов. 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не выходя за его 

пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) представлений о работе художников и скульпторов, о мастерах народных 

промыслов.  

 

Тематическое планирование  

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Приемы рисования твердыми материалами (мелками, 

губкой, рукой, карандашом, фломастером) 

20 

2 Приемы работы красками 46 

 Всего  66 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 В мире волшебных линий 9 

2 От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке 7 

3 От замысла к воплощению 9 

4 Замысел плюс опыт равно творчество 8 

 Всего  33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Декоративное рисование 12 

2 Рисование предметов с натуры 12 

3 Тематическое рисование 10 

 Всего  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Декоративное рисование 9 

2 Рисование предметов с натуры 11 

3 Тематическое рисование 10 

4 Восприятие произведений искусства 4 

 Всего  34 

 

4  класс 
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№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Декоративное рисование 9 

2 Рисование предметов с натуры 10 

3 Тематическое рисование 10 

4 Восприятие произведений искусства 5 

 Всего  34 

 

2.2.2.5. Музыка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

в 1 дополнительном классе 

Минимальный уровень:  

 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

 наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, гармонь, гитара); 

 пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с инструментальным 

сопровождением; 

 наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

 различие вступления, окончания песни 

 

Достаточный уровень: 

 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой 

 самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без сопровождения 

 одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг друга, 

прислушиваться друг к другу; 

 правильное формирование при пении гласных звуков; 

 наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их 

звучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки); 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песней 

 различение по характеру звучания колыбельную, марш, танец 

 

в 1 классе 

Минимальный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

 передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1; 

 различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 
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 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него 

 выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные) 

2 класс 

Минимальный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

 передача мелодии песни в диапазоне ре1-ля1; 

 различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него 

 выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-ля1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты во 2 классе 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  
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3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 

3  класс 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

- передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1; 

- различение песни, танца, марша; 

- выполнение общеразвивающих движений с помощью взрослого 

Достаточный уровень: 

- различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка); 

- правильно сидеть или стоять при пении 

- петь спокойно, артикулируя гласные звуки 

- двигаться в соответствии с характером музыки 

- определять силу звучания: громко – тихо 

- пользоваться приёмами игры на детских ударных инструментах: бубен, деревянные 

ложки, маракас 

- учащиеся 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; 

Личностные результаты  

формирование образа себя, осознание себя как ученика 

развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 

включение в социокультурную среду с помощью выступлений за пределами 

образовательного учреждения. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный  класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов       

(год) 

 Содержание курса 

1.  Хоровое  пение 

 

На 

каждом 

уроке 

 

18 ч 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, 

Петрушка, зайчик и т. д.) с использованием 

дидактического  материала 

Воспроизведение знакомых  звукоподражаний: «му-му, 

но-но, га-га, мяу и т.д.) 

 

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном 

сопровождении 

Формирование навыков пения кантилены с помощью 

работы над элементарными дыхательными 

упражнениями: «надуться как шарик», «подуть на 

свечу», «погреть ладошку дыханием» 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи 

«логопедических жестов» 

 

Разучивание попевок и небольших песен  с  голоса 

учителя  

   Развитие умения слушать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом, прислушиваться к 

пению одноклассников на примере разучиваемых песен 
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2. Восприятие 

музыки 

(элементы 

музыкальной 

грамоты) 

 

На 

каждом 

уроке 

 

16 ч 

   Развитие  умения  вслушиваться в музыку, запоминать 

новые короткие песенки  

    Знакомые попевки  различать  при выборе из двух 

    Формирование навыка  внимательно прослушать 

небольшую часть музыкального произведения. 

    Формирование представления о жанрах: песня, 

колыбельная, марш. 

    Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

    Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 

3. Игра на 

инструментах 

детского 

шумового 

оркестра 

 

На 

каждом 

уроке 

 

14 ч 

 Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « 

стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), 

«звон капели» (треугольник) 

   Формирование  у детей предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

   Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 

марш под бубен, треугольник, барабан 

   Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой 

сильной долей 

   Формирование навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, 

металлофоны 

   Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны 

(в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, 

рубель 

4. Музыкально – 

ритмические 

движения 

На 

каждом 

уроке 

18 ч 

 

Формирование навыка построения в круг 

Движения в кругу: 

 Хоровод  спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в 

кругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 

 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 Содержание курса 

1.  Хоровое  пение 

 

На 

Каждом 

уроке 

 

18 ч 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Пение гласных звуков с логопедическими жестами 

Формирование навыков пения кантилены с помощью 

работы над элементарными дыхательными 

упражнениями 

работа над певческим дыханием (развитие умения 

бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни;  
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формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах;  

развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания 

при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами;  

развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

пение коротких попевок на одном дыхании; 

Закрепление навыка пения гласных «а-о-у-и-э» при 

помощи «логопедических жестов» 

развитие умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста 

песни;  

развитие умения правильно формировать гласные при 

пении двух звуков на один слог; 

Разучивание попевок и небольших песен  с  голоса 

учителя  

обучение певческой установке (непринужденное, но 

подтянутое положение корпуса с расправленными 

спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки);  

формирование устойчивого навыка естественного, 

ненапряженного развитие умения мягкого, напевного, 

легкого пения (работа над кантиленой – способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; 

восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); 

 развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу вверх);  

формирование понимания дирижерских жестов 

(внимание, вдох, начало и окончание пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников (развитие 

пения в унисон; развитие устойчивости унисона; пение 

спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и 

плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo 

forte (умеренно громко); укрепление и постепенное 

расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2;  
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2. Восприятие 

музыки 

(элементы 

музыкальной 

грамоты) 

 

На 

каждом 

уроке 

 

16 ч 

Развитие навыка умения слушать музыку, 

развитие адекватной реакции на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие  элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений;  

развитие эмоциональной отзывчивостью и 

эмоциональным реагированием на произведения 

различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру;  

развитие умения передавать словами примерное 

содержание музыкального произведения;  

развитие умения определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

развитие умения самостоятельно узнавать и называть 

музыкальные произведения по вступлению;  

формирование знаний о музыкальных профессиях, 

специальностях (композитор, дирижер, музыкант, 

певец); 

развитие умения выделять мелодию и аккомпанемент в 

песне и в инструментальном произведении; 

развитие  умения различать части песни (запев, припев, 

проигрыш, окончание);  

формирование представлений  о сольном и хоровом 

пении; о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр);  

3. Игра на 

инструментах 

детского 

шумового 

оркестра 

 

На 

каждом 

уроке 

 

14 ч 

Формирование представлений о музыкальных 

инструментах и их звучании 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского 

оркестра: металлофон, ксилофон, триола, детские 

саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, 

румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и 

аккордеон и др.  

Обучение  игре на металлофоне, учитывая правильные 

приемы звукоизвлечения. (Ударный молоточек, 

лежащий на указательном пальце, слегка прижимается 

сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно 

расслабить. При этом очень важно соблюдать меру, 

поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он 

выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, 

звук становится глухим, жестким. Удар наносится ровно 

посередине металлической пластинки, не задевая 

соседних пластинок. В таком случае звук получается 

чистый, звонкий.) обучение игре на маракасах, румбе, 

треугольнике, трещотках, кастаньетах  

формирование умения слушать музыкальное 

сопровождение на фортепиано,  

формирование умения передавать  ритмический рисунок 

произведения.  
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(На маракасах, румбе играют кистевым движением, а по 

треугольнику наносят спокойные удары палочкой 

посередине горизонтальной перекладины. Для 

приглушения звука к инструменту прикасаются 

пальцем.) 

 Формирование навыка игры на трещотке, состоящей из 

деревянных пластин,  

(ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь 

друг друга, извлекали четкий звук).  

Обучение игре на кастаньетах  

(обращается внимание на излишнюю громкость 

звучания. Для предотвращения этого обучающиеся 

учатся брать инструмент в одну руку и правильно 

ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук 

от такого игрового приема становится более 

приглушенным, но и более четким, ритмичным) 

Обучение игре на бубне  

(кончиками пальцев или основанием кисти по центру 

натянутой мембраны или по краям обруча) 

 Обучение игре на триоле, детском саксофоне, блок - 

флейте или кларнете 

(обучение правильному расходованию дыхания, 

координируя взаимосвязь между силой звучания и 

интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется 

умеренный, равномерный выдох с одновременным 

нажатием на нужную дырку,  кнопку или клавишу. 

Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук 

обязательно протирается влажной салфеткой) 

 Развитие навыка  хорошо помнить мелодию, уметь 

пропеть звуки мелодии голосом 

4. Музыкально – 

ритмические 

движения 

На 

каждом 

уроке 

18 ч 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение.  

Ходьба и бег по ориентирам 

Построение и перестроение 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в 

круг, из круга 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на координацию движений 

Упражнения на расслабление мышц 

Ритмические движения в соответствии с различным 

характером музыки 

 Имитационные упражнения и игры (игры на 

подражание конкретных образов) 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями  
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2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов       

(год) 

 Содержание курса 

1.  Хоровое  пение 

 

На 

каждом 

уроке 

 

 

Формирование вокально-хоровых навыков. Распевки в 

диапазоне квинты (на пяти звуках мажора). Умение 

соблюдать певческую установку: сидеть и стоять не 

напрягая корпус. Умение брать дыхание спокойно, без 

поднятия плеч. Понимание дирижёрских жестов: 

внимание, вдох, начало, окончание пения. Примерный 

материал для пения:  На горе-то калина. Русская 

народная песня.  Каравай. Русская народная песня.  

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето 

кота Леопольда». музыка Б. Савельева, слова А. Хайта.  

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова 

Ю. Леднева. Улыбка из мультфильма «Крошка Енот». 

Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  Если 

добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта.   

Развитие умения слушать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом, прислушиваться к 

пению одноклассников на примере разучиваемых песен 

2. Восприятие 

музыки 

(элементы 

музыкальной 

грамоты) 

 

На 

каждом 

уроке 

 

 

   Ознакомление с темпами: умеренно, быстро, медленно. 

Ознакомление с характером звучания: весело, грустно. 

Ознакомление с характером голосоведения: плавно, 

отрывисто. Формирование восприятия динамических 

оттенков: громко, тихо, умеренно громко. Знакомство с 

музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, 

гитара, Примерный материал для слушания: Л. 

Боккерини. Менуэт. С. Прокофьев. Марш. Из 

симфонической сказки «Петя и Волк».  П. Чайковский 

«Детский альбом» (по выбору) Настоящий друг. Музыка 

Б. Савельева, слова М. Пляцковского.  Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Яковлева.  

3. Игра на 

инструментах 

детского 

шумового 

оркестра 

 

На 

каждом 

уроке 

 

 

 Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « 

стук  дождя» (барабаны), «шорох листьев» (тамбурины), 

«звон капели» (треугольник) 

   Формирование  у детей предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

Формирование навыка игры  по карточкам с 

изображением ритмов: сильные (громкие) и слабые 

(тихие) доли. 

   Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 

марш под бубен, треугольник, барабан 

   Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой 

сильной долей 
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   Формирование навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, 

металлофоны 

   Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны 

(в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, 

рубель 

Примерный музыкальный материал: Весёлые матрёшки 

музыка Ю. Слонова Каблучки русская народная мелодия 

в обработке Е Адлера Пойду ль, выйду ль я? русская 

народная песня Музыкальный материал из сборников И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»  (средняя и 

старшая группы 

4. Музыкально – 

ритмические 

движения 

На 

каждом 

уроке 

 

 

Закрепление навыка построения в круг с соблюдением 

дистанции, формирование навыка построения в пары 

Движения в кругу: 

 Хоровод  спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в 

кругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 

 Ходьба по кругу парами 

 Кружение парами 

 

3 класс 

Формирование вокально-хоровых навыков. Распевки в диапазоне квинты. Умение 

соблюдать певческую установку, брать дыхание спокойно, без поднятия плеч. 

Формирование навыка одновременно начинать и заканчивать пение, прислушиваясь к 

голосу учителя и инструмента. Формирование приёмов голосоведения: плавно, 

отрывисто. Пропевание протяжно, подвижно, согласованно приветствие, прощание, 

имена. Обучение учащихся пению с произнесением слов текста песни. Сопровождение 

пения движением. Формирование навыка пения с инструментальным сопровождением. 

Формирование навыка интонирования музыкальной фразы. Пение с увеличением и 

ослаблением силы голоса. Музыкальные игры – имитации, сопровождаемые текстом. 

Инсценирование песен про животных, птиц. Примерный материал для пения: Веселые 

путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского, слова С. 

Михалкова. Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. Новогодний 

хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. 

Пряжникова. Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. Чунга-Чанга. Из 

мультфильма «Катерок».Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. Праздничный вальс. 

Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

Слушание и узнавание динамических оттенков (весело – грустно). Слушание мелодий в 

разных темпах (быстро – медленно). Слушание и узнавание разных жанров: марш, песня, 

пляска, марш. Различение и воспроизведение серий звуков, различающихся по высоте, 

силе и длительности. Музыкальные игры, направленные на ориентировку в пространстве 

с учётом динамики и темпа музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Развитие умений узнавать различные музыкальные жанры (марш, песня, пляска, вальс). 

Знакомство со звучанием народных инструментов (гармошка, балалайка, дудка). 

Знакомство со звучанием инструментов симфонического оркестра (скрипка). 
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Формирование навыка различения звуков при помощи их визуального изображения: 

цветные магниты располагаются на нотоносце соответственно цвету клавиш на 

диатоническом металлофоне. Примерный материал для слушания: Ф. Шуберт. Аве 

Мария.Дж. Бизе. Ария Тореадора из оперы «Кармен».Дж. Верди. Триумфальный марш из 

оперы «Аида». В. Моцарт. Аллегро из «Маленькой ночной серенады», П. Чайковский. 

Вальс цветов из балета «Щелкунчик». Бу-ра-ти-но из телефильма «Приключения 

Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Энтина. Облака. Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. К. СенСанс. Лебедь.Сюита «Карнавал животных» 

Формирование интереса к звучанию музыкальных инструментов, эмоциональному 

восприятию музыки: « стук дождя» (барабаны), «шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник). Формирование навыка игры в ансамбле. Закрепление навыка игры 

по карточкам с изображением ритмов: сильные (громкие) и слабые (тихие) доли. 

Формирование навыка отстукивания ритма 968 ПРОЕКТ простейшей мелодии. 

Формирование навыка игры простейшей мелодии на диатоническом металлофоне. 

Закрепление навыка подыгрывания учителю на инструментах шумового оркестра. 

Номинация музыкальных инструментов с использованием пиктограмм (барабан, 

гармошка и т.д.) при помощи вербальных и невербальных средств общения. Примерный 

музыкальный материал: Музыкальный материал из сборников И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки»(средняя и старшая группы). Ах вы, сени русская народная 

мелодия. «Калинка» русская народная мелодия. «Долгая Арина» сборник Н. Украинцевой. 

«Полька» музыка И. Штрауса. «Весёлая дудочка» музыка М. Красева. Пьесы из «детского 

альбома» П. Чайковского 

Закрепление навыка построения в круг с соблюдением дистанции, закрепление навыка 

построения, хождения и кружения в парах. Закрепление навыков умения определять силу 

звука, различать темп мелодии. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Формирование навыка хороводного 

шага, поскоков, подпрыгиваний , ходьбы на носках и на пятках. Примерный музыкальный 

материал: «Дружные тройки. Полька» Музыка И. Штрауса. «Украинская пляска «Коло» 

украинская народная мелодия. «Парная пляска» Чешская народная мелодия. Пляска 

мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. Танец с хлопками. Карельская 

народная мелодия. Игра на развитие коммуникативных навыков в кругу «Заинька» 

русская нар. песня; «Передача платочка» музыка Т. Ломовой. «Танец с султанчиками» 969 

ПРОЕКТ музыка М. Гоголевой, слова Н. Зарецкой. Музыкальная игра «Здравствуйте!» 

(датская нар. мелодия «Семь прыжков»), «Слушай хлопки!». Танец «Русский перепляс» р. 

н. м.в обработке В. Хватова. Музыкально – ритмическое упражнение «Экоссез» музыка Ф. 

Шуберта. Музыкально – ритмическое упражнение «Мельница» музыка Т. Ломовой 

4 класс 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал характеризуется смысловой 

доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 
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Для формирования у обучающихся навыка пения осуществляется: обучение певческой 

установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной 

и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные руки); работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен 

с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение 

коротких попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка естественного, 

ненапряженного звучания (развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа 

над кантиленой – способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); развитие умения четко 

выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на 

всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой 

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование 

звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; 

восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; развитие понимания содержания песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения использовать 

разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над 

выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, 

ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно 

громко); укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты – происходит более осознанное овладение 

знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными 

понятиями: высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, 

хор); продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, 

виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы 

(части произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, 

траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в 

возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания,  
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Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, 

детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, 

ложки, детский баян и аккордеон и др. При обучении игру на музыкальных инструментах 

детского оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-

слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондрашенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Вторая четверть 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 

слова А. Санина. 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 

М. Пляцковского. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Третья четверть 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Мальчишки и девчонки. Музыка А. Островского, слова И. Дика. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Четвертая четверть 

Три танкиста. Из кинофильма «Трактористы». Музыка Дм. Покрасса, слова Б. Ласкина. 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

А. Пьяццолла. Либертанго 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Дважды два – четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

П. Чайковский. Симфония №5. Часть II. Andantecantabile. 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 

Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова 

Р. Лаубе. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 
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М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Спортивный марш. Из кинофильма «Вратарь». Музыка И. Дунаевского. Слова В. 

Лебедева-Кумача. 

В. Агапкин. Прощание славянки. 

П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома». 

П. Чайковский. Полонез. Из оперы «Евгений Онегин». 

Катюша. Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. 

День Победы. Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова. 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

В. Монти. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-вочасов 

1.  Хоровое  пение 18 ч 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

16 ч 

3. Игра на инструментах детского шумового 

оркестра 

14 ч 

4. Музыкально – ритмические движения 18 ч 

 

 Всего  66 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-вочасов 

1.  Хоровое  пение 18 ч 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

16 ч 

3. Игра на инструментах детского шумового 

оркестра 

14 ч 

4. Музыкально – ритмические движения 18 ч 

 

 Всего  66 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-вочасов 

1.  Хоровое  пение 9 ч 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

8 ч 

3. Игра на инструментах детского шумового 

оркестра 

7 ч 

4. Музыкально – ритмические движения 10 ч 
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 Всего  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-вочасов 

1.  Хоровое  пение 9 ч 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

8 ч 

3. Игра на инструментах детского шумового 

оркестра 

7 ч 

4. Музыкально – ритмические движения 10 ч 

 

 Всего  34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-вочасов 

1.  Хоровое  пение 9 ч 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

8 ч 

3. Игра на инструментах детского шумового 

оркестра 

7 ч 

4. Музыкально – ритмические движения 10 ч 

 

 Всего  34 

 

 

2.2.2.6. Ручной труд 

Планируемые результаты 

1 дополнительный класс 

Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание элементарных правил организации рабочего места; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, 

используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, 

картон);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, 

бумага – сгибают); 

Достаточный уровень: 

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание элементарных правил рациональной организации труда;  

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 знание названий некоторых материалов и объектов работ; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  
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 выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения. 

1 класс 

Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, 

используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, 

картон);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, 

бумага – сгибают); 

Достаточный уровень: 

 выполнение инструкций учителя; 

 знание правил рациональной организации труда;  

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 знание названий материалов и объектов работ; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

 выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

2 класс 

Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов и 

иструментов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, шишки, 

картон, ножницы, кисть, клей);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, 

бумага – сгибают); 

 правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу; 

 лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), 

пользоваться стекой; 

 резать ножницами по прямым линиям;  

 соединять детали с помощью клея, пластилина; 

 выполнять прямые стежки по намеченным линиям; 

 знание элементарных правил организации рабочего места. 

Достаточный уровень: 

 выполнять инструкции учителя; 

 ориентироваться в задании, сравнивать образец изделия с натуральным объектом, 

следовать плану работы над изделием; 

 правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу; 

 лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), 

пользоваться стекой; 

 размечать картон, бумагу по шаблону, линейке;  

 резать ножницами по прямым и округлым линиям;  

 соединять детали с помощью клея, пластилина; 

 выполнять прямые стежки на ткани по разметке. 

 знание названий материалов, инструментов, которые используются для 

выполнения работ; 
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 умение работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, выполнять правила 

безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.  

3 класс 

Минимальный уровень: 

 - сравнивать образец с натуральным объектом; - составлять план работы под 

руководством учителя; - подбирать материалы и инструменты для изготовления изделия; - 

придерживаться плана при выполнении изделия; - осуществлять необходимые 

контрольные действия; - ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных 

работ, правильно располагать детали, соблюдать пропорции; - осуществлять контрольные 

действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. - знать правила ТБ при работе с бумагой, 

тканью, проволокой, клеем, ножницами, иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами; - 

знать свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла, названия инструментов; 

Достаточный уровень:  

- самостоятельно ориентироваться в задании, - сравнивать образец с натуральным 

объектом; - составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; - подбирать 

материалы и инструменты для изготовления изделия; - знать и использовать различные 

приемы соединения деталей; - придерживаться плана при выполнении изделия;  

 - осуществлять необходимые контрольные действия; - делать отчет о последовательности 

изготовления изделия; - делать отчет о технологии изготовления отдельных частей 

изделия по вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов; - 

ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных работ, правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции; - употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов; - осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки 

и линейки. - знать правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, 

ножницами, иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами; - знать свойства материалов: 

бумаги, ткани, древесины, металла, названия инструментов;  

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: - развитие мотивации к обучению; - социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; - владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; - развитие 

положительных свойств и качеств личности; - готовность к вхождению обучающегося в 

различные социальные группы. 

4 класс 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности 

соединения их; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и        

предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 
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•  сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; уметь описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

 Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила безопасной 

работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты;   

• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
   Содержание  курса 

1 
Работа с 

пластилином 
13 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма). Лепка из пластилина. Приемы работ. 

Организация рабочего места 

2 

Работа с 

природными 

материалами 

6 

Элементарные понятия о природных материалах. 

Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами. 

Организация рабочего места 

3 

Картонажно-

переплетные 

работы 

3 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). 

Свойства картона 

4 
Работа с 

бумагой 
43 

Элементарные сведения о бумаге. 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: 

- понятие «шаблон»; 

- правила обращения с ножницами; 

- обрывание бумаги;  

- складывание фигурок из бумаги (оригами);  

- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- соединение деталей изделия. 

5 Работа с 1 Работа с алюминиевой фольгой. 



139 

 
 

металлом 

1 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
  Содержание  курса 

1 
Работа с 

пластилином 
14 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма). Лепка из пластилина. Приемы работ. 

Организация рабочего места 

2 

Работа с 

природными 

материалами 

10 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые при 

работе с природными материалами. Организация рабочего 

места 

3 

Картонажно-

переплетные 

работы 

3 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). 

Свойства картона 

4 
Работа с 

бумагой 
38 

Элементарные сведения о бумаге. 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: 

- понятие «шаблон»; 

- правила обращения с ножницами; 

- обрывание бумаги;  

- складывание фигурок из бумаги (оригами);  

- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- соединение деталей изделия. 

5 
Работа с 

металлом 
1 Работа с алюминиевой фольгой. 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
 Содержание курса 

1 
Работа с 

пластилином 
21 

Применение стеки. Соединение деталей способом 

промазывания.  

Закрепление деталей на макете способом примазывания.  

Лепка предметов цилиндрической формы (кружки). 

Лепка посуды конической формы (ведёрко, чашка). 

Лепка посуды шарообразной формы (чайник). 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц пластическим 

способом (утки). 

Лепка по образцу фигур животных конструктивным 

способом (медвежонок, заяц, лиса, волк, лошадка). 

Лепка по представлению свободных композиций (по сказке 

«Колобок». 

Выполнение композиции на основе (барельеф). 
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2 

Работа с 

природными 

материалами 

9 

Экскурсия в природу. Сбор природных материалов: 

листьев, цветов, семян, сучков и т.п.  

Составление композиции из засушенных цветков, листьев с 

добавление деталей из бумаги и наклеивание их на 

подложку.  

Изготовление по образцу фигурок животных и людей из 

природных материалов (шишки, скорлупы ореха, крылатки) 

и пластилина. 

3 

Работа с 

нитками и 

тканью 

13 

Упражнения в разрезании ниток разной длины и толщины. 

Связывание ниток. 

Наматывание ниток на картонку, сматывание в клубок. 

Изготовление из цветных ниток ягодок, кисточки, 

стилизованных человеческих фигурок. 

Пришивание пуговиц.  

Выполнение шва «прямая строчка» по бумаге, ткани, канве. 

4 
Работа с 

бумагой 
23 

Складывание бумаги пополам. 

Разметка по шаблону. 

Разметка по линейке. 

Упражнения в резании ножницами по прямым и кривым 

линиям.  

Симметричное вырезание по намеченным линиям. 

Нарезание полос.  

Выполнение надрезов.  

Вырезание квадратов прямоугольников, размеченных по 

шаблону.  

Составление по образцу композиции из геометрических 

фигур (грузовик, автофургон, собачка).  

3 класс 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твёрдость. Виды 

соединений. Инструменты, применяемые при работе. Клеящие составы. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение 

деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование 

природных материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

Назначение окантовки в изделиях из картона Материалы, применяемые для окантовки, 

клеящие составы. Разметка картона и бумаги по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приёмы обработки углов изделий при окантовке. Элементарные 

сведения о работе картонажника - переплётчика. Технологические 1033 ПРОЕКТ 

особенности изделий из бумаги и картона. Разметка по линейке. Применение 

ученического циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке 

фальцем. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других 

материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма и др.) Разметка картона и 

бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. 

Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и др. материалов к деталям из 

картона 

Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Виды проволоки. 

Свойства проволоки. Инструменты для работы с проволокой. Правильная хватка 

инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки 

кусачками. 
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Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник». 

Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. 

Подбор планок по счёту отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и 

гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка 

инструмента 

Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе. Правильное пользование иглой и напёрстком. 

Выполнение косого обмёточного стежка. Пришивание вешалки и обмётывание боковых 

срезов мешочка, подушечки - прихватки косыми стежками. Виды стежков, применяемых 

для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. 

Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой 

4 класс 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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 шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 
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Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла 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, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 

из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручнойобработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
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Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ 

 
Тема  Кол-во часов 

1 Работа с пластилином 13 

2 Работа с природными материалами 6 

3 Картонажно-переплетные работы 3 

4 Работа с бумагой 43 

5 Работа с металлом 1 

 Всего  66 

 

1 класс 

№ 

 
Тема  Кол-во часов 

1 Работа с пластилином 14 

2 Работа с природными материалами 10 

3 Картонажно-переплетные работы 3 

4 Работа с бумагой 38 

5 Работа с металлом 1 

 Всего  66 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Работа с пластилином 10 

2 Работа с природными материалами 5 
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3 Работа с нитками и тканью 7 

4 Работа с бумагой 12 

 Всего  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Работа с природными материалами 6 

2 Работа с бумагой и картоном 14 

3 Работа с проволокой 4 

4 Работа с металлоконструктором 2 

5 Работа с текстильными материалами 8 

 Всего  34 

 

4  класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Работа с древесными  материалами 3 

2 Работа с бумагой 9 

3 Работа с металлом 2 

4 Работа с металлоконструктором 8 

5 Работа с текстильными материалами 9 

6 Комбинированные работы с разными материалами 3 

 Всего  34 

 

2.2.2.7. Физическая культура  (Адаптивная физическая культура) 

Планируемые результаты 

1 дополнительный класс 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; 

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями; 
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- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и др. видов физической культуры; 

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки); 

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- принимают активное участие  в подвижных играх и эстафетах со 

сверстниками;  

- узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной 

активности и уметь их применять в практической деятельности;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; 

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и др. видов физической культуры; 

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки); 

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- принимают активное участие  в подвижных играх и эстафетах со 

сверстниками;  

- узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной 

активности и уметь их применять в практической деятельности;  
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- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые 

команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень:  

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

- самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

- оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

- знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

- знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

3 класс 

Минимальный уровень:  
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- иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; - выполнять комплексы 

утренней гимнастики под руководством учителя; - знать основные правила поведения на 

уроках физической культуры и осознанно их применять; - выполнять строевые команды 

по словесной и наглядной инструкции; - иметь представление о двигательных действиях; - 

знать основные строевые команды; - вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; - ходить в различном темпе с различными исходными положениями; - 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; - участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; - знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 Достаточный уровень:  

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных 

игр и др. видов физической культуры; - самостоятельное выполнение комплексов 

физических упражнений без предметов и с предметами; - владеть комплексами 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); - выполнять основные 

двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; - 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. - овладение навыками совместного участия со 

сверстниками в подвижных играх и эстафетах; - оказывать посильную помощь и 

поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

 - знать спортивные традиции своего народа и других народов; - знать способы 

использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и уметь их применять в практической деятельности; - знать правила и технику 

выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные правила при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; - знать и применять 

правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; - 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- участие в подвижных играх под руководством учителя; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с 

элементами спортивных и подвижных игр. 

 

Разделы курса Тема 

Знания о физической 

культуре 

 

Правила поведения на уроках физической культуры (тех-

ника безопасности). Чистота зала, снарядов. Физическая 

нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий.  

 

Гимнастика 

 

   Теоретические сведения.  

Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения 

на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

 

   Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и 

общеразвивающие упражнения): 

- основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища; 

- упражнения для расслабления мышц; 

- упражнения для мышц шеи; 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота;  

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  

- упражнения для мышц ног; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- упражнения для укрепления мышц туловища. 

   Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками; 

- с флажками; 



149 

 
 

- с малыми обручами; 

- с малыми мячами; 

- с большим мячом; 

- с набивными мячами (вес 2 кг); 

- упражнения на равновесие; 

- лазанье и перелезание; 

- упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; 

- переноска грузов и передача предметов; 

- прыжки.  

Легкая атлетика 

 

   Теоретические сведения.  

   Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

 

   Практический материал.  

   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

 

    Теоретические сведения.  

    Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие 

с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, 

передача, броски, удары по мячу. 

    Практический материал. 

Подвижные игры: 

- Коррекционные игры  

- Игры с бегом; 

- Игры с прыжками; 

- Игры с лазанием; 

- Игры с метанием и ловлей мяча; 

- Игры с построениями и перестроениями; 

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

- Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

1 класс 

Разделы курса Тема 

Знания о физической 

культуре 

 

Правила поведения на уроках физической культуры (тех-

ника безопасности). Чистота зала, снарядов. Физическая 

нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий.  

 

Гимнастика    Теоретические сведения.  
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 Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения 

на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

 

   Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и 

общеразвивающие упражнения): 

- основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища; 

- упражнения для расслабления мышц; 

- упражнения для мышц шеи; 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота;  

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  

- упражнения для мышц ног; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- упражнения для укрепления мышц туловища. 

   Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками; 

- с флажками; 

- с малыми обручами; 

- с малыми мячами; 

- с большим мячом; 

- с набивными мячами (вес 2 кг); 

- упражнения на равновесие; 

- лазанье и перелезание; 

- упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; 

- переноска грузов и передача предметов; 

- прыжки.  

Легкая атлетика 

 

   Теоретические сведения.  

   Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

 

   Практический материал.  

   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

 

    Теоретические сведения.  

    Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 
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время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие 

с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, 

передача, броски, удары по мячу. 

    Практический материал. 

Подвижные игры: 

- Коррекционные игры  

- Игры с бегом; 

- Игры с прыжками; 

- Игры с лазанием; 

- Игры с метанием и ловлей мяча; 

- Игры с построениями и перестроениями; 

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

- Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

 2 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

 Содержание курса 

1. Теоретические 

сведения 

4 Т.Б. на уроках физ. культуры. Личная гигиена. 

Спортивная форма. Правила игр. Знакомство с 

различными упражнениями, видами спорта, спортивным 

инвентарём. Физическая нагрузка и отдых. Физическое 

развитие. Осанка. Физические качества. 

2. Лёгкая 

атлетика 

46 Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

 

3. Гимнастика 23  Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и обще-

развивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища; упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи; 

упражнения для укрепления мышц спины и живота; 

упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса; 

упражнения для мышц ног; упражнения на дыхание; 

упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения для укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; с обручами; с гимн. 

палками; с мячами; 

с гимн. лентами; с набивными мячами (вес 1 

кг);упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача 

предметов. 

 

4. Подвижные и 26 Игры с бегом; игры с прыжками; игры с лазанием; игры с 
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спортивные 

игры. 

метанием и ловлей мяча; 

игры с построениями и перестроениями; игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. Футбол, 

пионербол, бадминтон. 

 

3 класс 

 

Т.Б. на уроках физ. культуры. Личная гигиена. Спортивная форма. Правила игр. 

Знакомство с различными упражнениями, видами спорта, спортивным инвентарём. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метание 

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи; упражнения для укрепления мышц спины и живота; 

упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса; упражнения для мышц ног; 

упражнения на дыхание; упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

упражнения для формирования правильной осанки; упражнения для укрепления мышц 

туловища.  

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; с обручами; с гимн. палками; с 

мячами; с гимн. лентами; с набивными мячами (вес 1 кг);упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов. 

Игры с бегом; игры с прыжками; игры с лазанием; игры с метанием и ловлей мяча; игры с 

построениями и перестроениями; игры с элементами общеразвивающих упражнений.  

Футбол, пионербол, баскетбол, бадминтон 

4 класс 

Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, челночный бег, бег с 

ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля мячей, метание мячей в 

горизонтальную или вертикальную цель). 

Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, общеразвивающие 

упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках, 

лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в положении присев, лежа, лазание по 

вертикальному канату, круговой метод). 

Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками). 

Лыжная подготовка (передвижение скользящим шагом, попеременный двухшажный ход, 

подъем «елочкой», «лесенкой», повороты «переступанием», передвижение на лыжах). 

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, ловля мяча над 

головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней, низкой стойке, 

ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча в щит, кольцо, мини-баскетбол). 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

1 Техника безопасности и правила поведения на уроках 4 

2 Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном направлении. 4 

3 Поскоки на месте, на двух ногах, прыжки, слегка продвигаясь 

вперед 

3 
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4 Прыжки в длину с места 4 

5 Перепрыгивание через препятствия 3 

6 Бросание мяча, ловля мяча 4 

7 Упражнения с набивными мячами 3 

8 Метание малого мяча в цель 4 

9 Прокатывание мяча двумя руками друг другу 3 

10 Развитие ориентации в пространстве 3 

11 Развитие ловкости 4 

12 Развитие координации 3 

13 Подскоки на мячах- фитболах 5 

14 Прыжки с продвижением вперед 2 

15 Коррекционные игры 8 

16 Развитие скоростно-силовой выносливости 4 

17 Игровые упражнения на мячах фитболах 4 

18 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 6 

19 Упражнения в построении парами, по одному, в ряд и в колонну 

друг за другом 

3 

20 Перелазание  через мягкие модули  2 

21 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки: в заданном 

направлении, между предметами   

2 

22 Упражнения в перешагивании и перепрыгивании различных 

предметов 

4 

23 Упражнения на гимнастических матах для укрепления мышц 

туловища и  ног. 

2 

24 Упражнения в ползание на животе, четвереньках по прямой, 

под дугой 

2 

25 Упражнения в лазанье по шведской стенке 3 

26 Правильный захват различных предметов для выполнения 

метаний одной и двумя руками. 

2 

27 Метание малого мяча с места в стенку правой и левой рукой. 2 

28 Коррекционные игры с метанием 2 

29 Прыжки с ноги на ногу - 10м. 1 

30 Развитие силы 3 

 Всего  99 

1 класс 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

1 Техника безопасности и правила поведения на уроках 4 

2 Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном направлении. 4 

3 Поскоки на месте, на двух ногах, прыжки, слегка продвигаясь 

вперед 

3 

4 Прыжки в длину с места 4 

5 Перепрыгивание через препятствия 3 

6 Бросание мяча, ловля мяча 4 

7 Упражнения с набивными мячами 3 

8 Метание малого мяча в цель 4 

9 Прокатывание мяча двумя руками друг другу 3 
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10 Развитие ориентации в пространстве 3 

11 Развитие ловкости 4 

12 Развитие координации 3 

13 Подскоки на мячах- фитболах 5 

14 Прыжки с продвижением вперед 2 

15 Коррекционные игры 8 

16 Развитие скоростно-силовой выносливости 4 

17 Игровые упражнения на мячах фитболах 4 

18 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 6 

19 Упражнения в построении парами, по одному, в ряд и в колонну 

друг за другом 

3 

20 Перелазание  через мягкие модули  2 

21 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки: в заданном 

направлении, между предметами   

2 

22 Упражнения в перешагивании и перепрыгивании различных 

предметов 

4 

23 Упражнения на гимнастических матах для укрепления мышц 

туловища и  ног. 

2 

24 Упражнения в ползание на животе, четвереньках по прямой, 

под дугой 

2 

25 Упражнения в лазанье по шведской стенке 3 

26 Правильный захват различных предметов для выполнения 

метаний одной и двумя руками. 

2 

27 Метание малого мяча с места в стенку правой и левой рукой. 2 

28 Коррекционные игры с метанием 2 

29 Прыжки с ноги на ногу - 10м. 1 

30 Развитие силы 3 

 Всего  99 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 4 

2. Лёгкая атлетика 46 

3. Гимнастика 23 

4. Подвижные и спортивные игры. 29 

 Всего  102 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 4 

2. Лёгкая атлетика 46 

3. Гимнастика 23 

4. Подвижные и спортивные игры. 29 

 Всего  102 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Лёгкая атлетика 18 

2 Гимнастика 20 

3 Подвижные игры. 20 

4 Лыжная подготовка  21 

5 Подвижные игры на основе пионербола, баскетбола 23 

 Всего  102 

 

2.2.3.Содержание курсов 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного 

поведения» 

1 дополнительный класс. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррекция 

нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 

развития, дезадаптивных форм поведения, 

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной 

и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса  

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на 

образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Разделы курса Содержание 

1 
Невербальная 

коммуникация 

- распознавание различных эмоциональных 

состояний 

- отслеживать жесты собеседника и правильно их 

воспринимать в процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю жестов  

- рассматривание разных поз людей в различных 

ситуациях  

- прослушивание звуковых эмоциональных записей - 

крик, плач, смех, вскрики, неразборчивый шёпот с 

оттенком тревоги, страха, радости и других эмоций. 

2 
Вербальная 

коммуникация 

- Подбор нужных этикетных и речевых формул 

приветствия и прощания, знакомства, извинения, 

просьбы, 

3 

Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

- Прогнозирование речевой ситуации                             

( рассматривание рисунка) 

- Проигрывание ситуаций из реальной жизни 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Невербальная коммуникация 41 

2 Вербальная коммуникация 16 

3 Моделирование и разыгрывание типичных жизненных 

ситуаций 

9 

 Всего 66 

 

1 класс 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 
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Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на 

образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не      создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка 

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

составляют основу этих результатов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Наименование раздела Основные элементы содержания 

1 
Организация совместного 

внимания 

Учим смотреть в сторону говорящего, 

слушать обращенную речь, менять свое 

поведение по речевой инструкции. 

 

2 

Соотнесение  сигнальных 

символов/жестов с 

определенными последующими 

действиями 

Обучение адекватной реакции на интонацию 

педагога, на слова запрета: нет, нельзя; да, 

можно. Учим выражать свое отношение 

3 

Соотнесение  сигнальных 

символов/жестов с 

определенными последующими 

действиями. 

Различие и выполнение противоположных 

действий 

4 

Использованиежестовых, 

предметных и графических 

символов при обращении к 

другим. 

 

Обучение соотнесению названия игрушки с 

символом и действием Расширение 

представления о словах, обозначающих 

ежедневно выполняемые действия 

5 Понимание жестов 

Учим ребенка озвучиванию действий 

произнесению отдельных звуков или их 

серий 

6 Понимание символов 

Формируем представление о том, что 

каждый предмет и каждая часть тела имеет 

свое название, символ 
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7 

Формирование умения 

обращаться к взрослому. 

 

Закрепление умения выполнять поручения 

по инструкции взрослого в различных 

социально-бытовых условиях и видах 

деятельности, в процессе индивидуальной 

работы с детьми, в естественных ситуациях 

повседневной жизни. 

 

8 
Употребление слов/жестов 

 

Знакомство с игрушками, предметами быта, 

соотнесение их символом. Формирование 

умения следить за перемещением игрушки, 

узнавать ее по названию, звучанию. 

Поиск названного предмета, 

расположенного как в определенном 

привычном месте, так и в разных местах 

группы. Закрепление умения узнавать 

предмет по звуку (музыкальные, заводные, 

звучащие игрушки). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Невербальная коммуникация 25 

2 Вербальная коммуникация 25 

3 Моделирование и разыгрывание типичных жизненных 

ситуаций 

16 

 Всего 66 

 

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и соотносить их с картинками и наоборот, называть предметы  по их 

изображению и давать простейшую характеристику; 

- выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

-правильно здороваться и прощаться;  

-называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 

родственников, имена и отчества учителей; 

- выделять друзей и сообщать о том, кто такой друг и что такое дружба; 

- вступать в простой диалог с одноклассниками; 

-читать наизусть не менее 2-3 стихотворений; 

-пересказывать небольшие тексты после предварительного обсуждения их содержания с 

опорой на картинно-символический план; 

-составлять короткие описательные рассказы с применением картинок, пиктограмм и 

речи; 

-составлять короткие рассказы из 3-4-х предложений в виде сообщения от собственного 

имени; 

-слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал, 

обсуждать поведение героев; 

-слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию; 

-участвовать в ролевых играх  в соответствии с речевыми возможностями. 
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Личностные результаты 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   

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

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

ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьная жизнь 

Расширение активного и пассивного словарного запаса.Формирование умения отвечать на 

вопросы в процессе беседы; составление разных по содержанию предложений. 

Я и мои друзья 

Называние предметов и различных действий с ними  (по теме ситуации). Характеристика 

признаков данных предметов. Устный пересказ сюжетных картинок после коллективного 

разбора. Обогащение словаря учащихся. 

Я дома. 

Называние предметов и различных действий с ними  (по теме ситуации). Характеристика 

признаков данных предметов. Узнавание предметов по их частям или по признакам 

Составление  рассказа-описания с опорой на специально подготовленные серии картинок 

и фотографий. 

Я за порогом дома 

Называние предметов и различных действий с ними  (по теме ситуации). Характеристика 

признаков данных предметов. Устный пересказ сюжетных картинок после коллективного 

разбора. Обогащение словаря учащихся 

Мир природы 

Составление рассказов с опорой на специально подготовленные серии картинок и 

фотографий, на которых запечатлены изменения в природе (можно использовать снимки, 

сделанные обучающимися на отдыхе). 

Узнавание предметов по их частям или по признакам. Составление  рассказа-описания с 

опорой на специально подготовленные серии картинок и фотографий. Расширение 

активного и пассивного словаря. 

Играем в сказку. 

Составление  рассказа с опорой на картинки. Пересказ и драматизация простых сказок. 

Расширение активного и пассивного словаря 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Я и мои друзья 12 

3 Я дома. 18 

4 Я за порогом дома. 14 

5 Мир природы. 6 

6 Играем в сказку. 10 

 Всего 68 
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3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- выражать свои просьбы, сообщать о своих желаниях, беспокойстве, употреблять 

«вежливые» слова; 

- слушать сказку или рассказ, смотреть мультфильмы или короткие фильмы и отвечать на 

вопросы учителя; 

- принимать участие в обсуждении поступков героя; 

- называть предметы и сюжеты, соотносить их с картинками и описывать;  

- правильно здороваться и прощаться;  

- называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 

родственников, имена и отчества учителей; 

- называть своих друзей, говорить на тему «Дружба» при помощи учителя или тьютора; 

- пересказывать тексты; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 

- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

- уметь составить диалог не только со знакомыми, но и с незнакомыми людьми (продавец, 

почтальон, обувщик и др.); 

- уметь рассказать историю из своей жизни (о проведенном выходном, прочитанной 

книге, летнем отдыхе и др.); 

- принимать участие в обсуждении поступков героев. 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Школьная 

жизнь. 

8 Расширение активного и пассивного словарного запаса 

по теме. 

Формирование умения отвечать на вопросы по теме в 

процессе беседы; составление разных по содержанию 

предложений. Одноклассники. Дружба и общение с 

ними. 

2. Я и мои 

друзья. 

12 Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я 

дружить и можно ли этому научиться? Ссора. Почему 

друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня 

есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём 

характере? Какие чувства возникают во время ссоры и 

драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди 
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своих сверстников? 

3. Я дома 18 Называние предметов и различных действий с ними (по 

теме ситуации). Характеристика признаков данных 

предметов. Узнавание предметов по их частям или по 

признакам. Составление рассказа-описания с опорой на 

специально подготовленные серии картинок и 

фотографий. 

4. Я за порогом 

дома 

14 Составление простейших рассказов с опорой на 

специально подготовленные серии картинок и 

фотографий, на которых запечатлены изменения в 

природе. Рассказы о своем опыте прогулок, поездок. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам. 

Составление рассказа-описания с опорой на специально 

подготовленные серии картинок и фотографий. 

Расширение активного и пассивного словаря. 

5. Мир природы 6 Составление рассказов с опорой на специально 

подготовленные серии картинок и фотографий, на 

которых запечатлены изменения в природе, в том числе 

сделанные обучающимся. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам. 

Составление рассказа-описания с опорой на специально 

подготовленные серии картинок и фотографий. 

Расширение активного и пассивного словаря. 

6. Играем в 

сказку 

10 Составление рассказа с опорой на картинки. Пересказ и 

драматизация простых сказок. Расширение активного и 

пассивного словаря. Обсуждение поступков героев. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Я и мои друзья 12 

3 Я дома 18 

4 Я за порогом дома 14 

5 Мир природы 6 

6 Играем в сказку 10 

 Всего 68 

 

4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты:  

1) формировать навыки социально адекватного поведения;  

2) формировать социально приемлемые навыки коммуникации;  

3) формировать навыки социальности: умение делить пространство, умение разделять 

фокус внимания, навыки саморегуляции, навык разделенного удовольствия. 

Предметные результаты: 

1) осмысливать простые изображения; 

2) показывать персонажей коротких произведений и передавать их характерные 

особенности; 

3) использовать систему знаков в социальном окружении;  

4) устанавливать связь между реальным предметом и его графическим изображением; 
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5) делить простые предложения на слова; 

6) делить слова на слоги (с открытым слогом); 

7) выделять из слов гласные и согласные звуки; 

 8) читать глобально названия предметов в соответствие с изученными лексическими 

темами; 

9) воспринимать на слух тексты в исполнении учителя-логопеда; 

10) подробно и выборочно пересказывать текст. 

11) писать слова и предложения под диктовку.  

12) определять предложения по цели высказывания, определять простое и сложное 

предложение. 

Обучающийся должен знать:  

-членов своей семьи и ближнего окружения; 

-обобщающие слова: игрушки, овощи, фрукты, дикие и домашние животные, школьные и 

гигиенические принадлежности; семья, времена года.  

-содержание изученных литературных произведений;  

-графические изображения: времени года, явлений природы, времени суток, обобщающих 

слов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьная жизнь 

Расширение активного и пассивного словарного запаса по теме. 

Формирование умения отвечать на вопросы по теме в процессе беседы; составление 

разных по содержанию предложений. Одноклассники. Дружба и общение с ними. 

Я и мои друзья 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть «колючки» и 

как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во время ссоры 

и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не 

стать одиноким среди своих сверстников? Обогащение словаря учащихся. 

Я дома. 

Называние предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). Характеристика 

признаков данных предметов. Узнавание предметов по их частям или по признакам. 

Составление рассказа-описания с опорой на специально подготовленные серии картинок и 

фотографий. 

Я за порогом дома 

Составление простейших рассказов с опорой на специально подготовленные серии 

картинок и фотографий, на которых запечатлены изменения в природе. Рассказы о своем 

опыте прогулок, поездок. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам. Составление рассказа-описания с 

опорой на специально подготовленные серии картинок и фотографий. Расширение 

активного и пассивного словаря. 

Мир природы 

Составление рассказов с опорой на специально подготовленные серии картинок и 

фотографий, на которых запечатлены изменения в природе, в том числе сделанные 

обучающимся. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам. Составление рассказа-описания с 

опорой на специально подготовленные серии картинок и фотографий. Расширение 

активного и пассивного словаря. 

Играем в сказку. 

Составление  рассказа с опорой на картинки. Пересказ и драматизация простых сказок. 

Расширение активного и пассивного словаря. Обсуждение поступков героев. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Я и мои друзья 14 

3 Я дома 16 

4 Я за порогом дома 14 

5 Мир природы 8 

6 Играем в сказку 8 

 Всего 68 

 

Рабочая программа коррекционного  

курса «Музыкально-ритмическое развитие» 

Основные задачи реализации содержания данного коррекционного курса: 

эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора, 

развитие восприятия музыки, 

формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной 

осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 

композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку, 

формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 

педагогического работника, 

развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

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

совместных проектов со сверстниками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – ритмическое развитие» (1д класс) 

Достаточный уровень: 

 знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

 участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

 участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

 включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

 не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам. 

 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 

Личностные результатыосвоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – коррекционное развитие» (1д класс) 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью в структуре сложного дефекта   на ступени начального общего 
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образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе.Каквариант, некоторые итоги можно подвести в 1 дополнительном классе: 

1) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

2) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

(за год) 

содержаниекурса 

1.  Распеван

ие, 

сольфедж

ирование 

На 

каждомурок

е 

 

18 ч 

формирование навыка «музыкальное» приветствие 

формирование навыка «музыкальное» прощание 

знакомство с детскими песенками про игрушки с 

помощью атрибутов: корова, лошадка, курица, зайка, 

рыбка, котик 

воспроизведение знакомых  звукоподражаний: «му-му, 

но-но, га-га, мяу и т.д.) 

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном 

сопровождении 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи 

«логопедических жестов» 

Разучивание попевок и небольших песенок  с  голоса 

учителя  

Формирование умения слушать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом, прислушиваться к 

пению одноклассников на примере разучиваемых песен 

Разучивание элементов  дыхательной гимнастики: 

погладить нос, подуть на ладошку 

Разучивание логопедических распевок на пройденных 

гласных 

ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 

 

2. Разучива

ние 

песенног

о 

материал

а 

(Восприя

тие 

музыки) 

На каждом 

уроке 

 

8 ч 

Формирование умения  вслушиваться в музыку, 

запоминать новые короткие песенки  

Формирование навыка внимательно прослушать 

небольшую часть музыкального произведения. 

Закрепление навыка пения, получаемого на уроках 

музыки 

3. Музыкал

ьно – 

коррекци

онные  

игры 

На каждом 

уроке 

 

18 ч 

   Формирование  предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают; 

ребёнок – солист в музыкально – ритмических 

упражнениях и музыкально – коррекционных играх 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 
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 музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 

марш под бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры на музыкальных 

инструментах ровными долями: деревянные коробочки, 

клавесы, ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в 

т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Формирование навыка организованно строиться перед 

началом упражнения 

Формирование навыка построения в круг 

Формирование навыка сохранять правильную дистанцию 

в кругу 

Движения в кругу: 

 Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки  

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в 

кругу 

 Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 

Формирование навыка ориентировки в направлении 

движений вперед, назад, в круг, из круга 

Выполнение упражнений на координацию движений 

Выполнение упражнений на расслабление мышц 

4. Драматиз

ации 

 

18 ч Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День 

учителя» 

Уроки  - рпетиции к общешкольному празднику «Новый 

год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

5. Тематиче

ские 

уроки 

4 ч «Раз, два, три – в музыкантов превратись!»  

Обобщающие уроки 

 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

 

1.  Распевание, сольфеджирование 18 ч 

2. Разучивание песенного материала 

(Восприятие музыки) 

8 ч 

3. Музыкально – коррекционные  игры 18 ч 

4. Драматизации 18 ч 

5. Тематические уроки 4 ч 

 Всего  66 

 

1 класс 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – ритмическое развитие» (1 класс) 

Достаточный уровень: 
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 петь округлённым звучанием в верхнем регистре и мягким в нижнем 

регистре 

 пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами 

 петь  короткие мелодии с текстом на одном дыхании 

 петь несложные хоровые распевки 

 петь специальные логопедические распевки 

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по 

словесной инструкции учителя 

 участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

 участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

 знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результатыосвоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – коррекционное развитие» (1 класс) 

4.формирование образа себя, осознание себя как ученика  

5.развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

6) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

8) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  
 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

(за год) 

содержаниекурса 

1.  Распеван

ие, 

сольфедж

ирование 

На 

каждомуро

ке 

 

18 ч 

Закрепление навыка «музыкальное» приветствие 

Закрепление навыка «музыкальное» прощание 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, Петрушка, 

зайчик и т. д.) с использованием дидактического  

материала 

формирование произношения слогов в заданном ритме на 

материале песенки («дам», «Ля», «поймать») 

Разучивание коротких игр с пальчиками с простым  

музыкальным сопровождением 

Формирование навыков пения кантилены с помощью 

работы над элементарными дыхательными упражнениями: 

«надуться как шарик», «подуть на свечу», «погреть 

ладошку дыханием» и т. д.  

Использование элементов фонопедического метода 

распевания 

Закрепление навыка пения гласных «а-о-у-и-э» при 

помощи «логопедических жестов» с элементами 

фонетической ритмики 

Логопедические распевки-стихи на гласные с включением 

эмоциональной окраски 



167 

 
 

Логопедические распевки на слоги с использованием 

жестов («Ай», «Ля», «За», закр. ртом – «Ба», «Цыка», 

«Жу», «Филин») 

Элементарные хоровые распевки на слоги 

Метро-ритмические упражнения с элементами 

пальчиковой гимнастики («Зум-зум», «Муха», «Книга», 

«Песочные часы», «Шагом-стой») 

вокализации и дыхательные упражнения: А, О, У, И, Э 

стаккато и легато 

закрепление навыка определять  силу звучания: громко, 

тихо. 

закрепление навыка определять темп звучания: быстро, 

медленно 

знакомство с характером звучания: грустно - весело 

 

2. Разучива

ние 

песенног

о 

материал

а 

(Восприя

тие 

музыки) 

 

На 

каждом 

уроке 

 

8 ч 

Развитие  умения  вслушиваться в музыку, запоминать 

новые короткие песенки  

Знакомые попевки и песенки  различать  при выборе из 

двух 

Формирование навыка  внимательно прослушать 

небольшую часть музыкального произведения. 

Формирование представления о жанрах: песня, 

колыбельная, марш. 

Закрепление навыка пения, получаемого на уроках музыки 

3. Музыкал

ьно – 

коррекци

онные  

игры 

 

На каждом 

уроке 

 

18 ч 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « 

стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), 

«звон капели» (треугольник) 

 Формирование  у детей предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш 

под бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 

долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в 

т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 

 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в 

круг, из круга 

Движения в кругу: 

 Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок   
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 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 

Выполнять ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки 

Участвовать в музыкальных играх с предметами 

Выполнять  логоритмические и ритмопластические 

упражнениях  по показу учителя 

Выполнять несложную роль в музыкальных играх  

Знакомство с танцевальными движениями 

Разучивание детских танцев 

4. Драматиз

ации 

 

18 ч Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День 

учителя» 

Уроки  - рпетиции к общешкольному празднику «Новый 

год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

5. Тематиче

ские 

занятия 

4 ч «Раз, два, три – в музыкантов превратись!»  

Обобщающие уроки  по теме «Музыка весны»  

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

 

1.  Распевание, сольфеджирование 18 ч 

2. Разучивание песенного материала 

(Восприятие музыки) 

8 ч 

3. Музыкально – коррекционные  игры 18 ч 

4. Драматизации 18 ч 

5. Тематические уроки 4 ч 

 Всего  66 

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – ритмическое развитие»  

 

 

Достаточный уровень: 

 ориентироваться в зале для музыкальных занятий 

 правильно сидеть и стоять при исполнении  

 правильно держать инструменты шумового оркестра 

 участвовать в школьных утренниках как исполнители 

 уметь показать основные ритмо – пластические движения 

 ознакомиться с элементами музыкальной грамоты 

 пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами 

 легко запоминать и пропевать петь  короткие мелодии с текстом  

 петь несложные хоровые распевки 

 петь специальные логопедические распевки 

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 
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 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по 

словесной инструкции учителя 

Минимальный уровень:  

 знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

 участвовать в школьных утренниках 

 

Личностные результатыосвоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – коррекционное развитие»  

 

1.формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2.развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4.формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5.владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 

Содержание коррекционно – развивающего курса 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

(за год) 

Содержаниекурса 

1.  Распевани

е, 

сольфедж

ирование 

На каждом 

занятии 

Формирование навыка различать высоту звука: 

пение на одном звуке «Я по-ю»; на трёх звуках 

мажорной гаммы «Вверх иду, вниз иду» 

Формирование навыка различать протяжённость 

звука: пение гласных А-О-У-И-Ы-Э 

(«логопедической голосилки») с логопедическими 

жестами;  легато с «поглаживанием» рукой и 

стаккато со стряхиванием «капелек» 

дыхательные упражнения 

слоговые вокализации по трём ступеням мажора 

вниз 

формирование навыка различать силу звука «Я пою, 

я кричу. Я шепчу» на одной ноте по ½ тонам вверх 

закрепление навыка разучивания   песенок – 

помощниц про игрушки 

пение логопедических распевок на гласные звуки 

пение логопедических распевок на слоги 

знакомство с пятью ступенями лесенки «До» с 

названием нот вверх и вниз 

формирование восприятия разных звуковых 

регистров: высоко – низко (шарики улетели, 

накатились волны) 

разучивание ритмического упражнения, в котором 

одна длинная доля равна двум коротким: «Шагом, 

шагом, побежали, снова шагом, стой» 

слушание аккордов: один звук – много звуков 
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2. Разучиван

ие 

песенного 

материала 

 

 

На каждом 

занятии 

Развитие  умения  вслушиваться в музыку, 

запоминать новые короткие песенки  

Знакомые попевки и песенки  различать  при выборе 

из двух 

Формирование навыка  внимательно прослушать 

небольшую часть музыкального произведения. 

Закрепление навыка пения, получаемого на уроках 

музыки 

Примерный репертуар: 

«Осень в золотой косынке» слова и музыка Н. 

Бобковой 

«Капельки» слова и музыка Г. Анисимовой 

«Песенка друзей» слова Я. Акима, музыка В. 

Герчик 

«Куры» слова О. Бедарева,  музыка З. Левиной 

«Ледяная гора» ред. Н. Копчевского 

«Шёл весёлый Дед Мороз» слова и музыка Н. 

Вересокиной 

«Ландыш» слова Н. Френкель, музыка М. Красева 

 «Мама» сдлова С. Вигдорова, музыка Л. Бакалова 

«На даче» слова А. пассовой, музыка В. Витлина 

3. Музыкаль

но – 

коррекцио

нные  

игры 

 

На каждом 

занятии 

игра на развитие коммуникативных навыков в кругу 

с предметам «Звоночек» слова и музыка В. 

Шестаковой 

игровые музыкально – двигательные упражнения: 

ходьба «Тише, тише, мама спит» И. Козловский 

Контрданс»; марш – «Бодрый марш»  музыка С. 

Шварца 

игра на определение длительности звука: «игра на 

определение силы звука: «Воробьишки» венгерская 

народная мелодия; под тихую часть музыки дети 

бегут, под громкую прыгают 

игра на умение различать ритм мелодии «Марш – 

бег» музыка Е. Тиличеевой 

игра на инструментах шумового оркестра: «Детские 

игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой 

сильной долей 

Формирование навыка игры ровными 

длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 

ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: 

ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые 

трещётки, рубель 

закрепление    интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию 

музыки: « стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» 

(тамбурины), «звон капели» (треугольник) 

4. Драматиза При Уроки – репетиции к общешкольному празднику 
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ции 

 

подготовке к 

общешкольны

м 

мероприятиям   

 

«День учителя» 

Уроки  - рпетиции к общешкольному празднику 

«Новый год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

5. Тематичес

кие 

занятия 

2 часа «Раз, два, три – в музыкантов превратись!»  

Обобщающий урок по теме «Музыка весны»  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

 

1.  Распевание, сольфеджирование 18 ч 

2. Разучивание песенного материала 

(Восприятие музыки) 

8 ч 

3. Музыкально – коррекционные  игры 18 ч 

4. Драматизации 20ч 

5. Тематические уроки 2 ч 

 Всего  66 

 

3  класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Достаточный уровень:  

• правильно сидеть при пении сидя • правильно стоять при исполнении • правильно 

держать инструменты шумового оркестра • пропевать последовательность гласных звуков 

с логопедическими жестами • легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с 

текстом • петь несложные хоровые распевки • исполнять знакомые песни с соблюдением 

динамических оттенков • уметь показать основные ритмо – пластические движения • 

ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге • назвать и спеть 

ступени гаммы до мажор • определить консонанс и диссонанс при прослушивании 

интервалов • самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по 

словесной инструкции учителя 

 Минимальный уровень: • знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки • 

различать вступление, окончание песни • участвовать в процессе пения гласными, 

словами или жестами  

• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя • участвовать 

в школьных утренниках  

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – коррекционное развитие» 1) формирование образа себя, осознание себя 

как ученика 2) развитие элементарных представлений об окружающем мире; 3) 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 4) формирование навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками 5) владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

 

Содержание коррекционно – развивающего курса 
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Разучивание простых песенок – попевок «Та – та, два кота» пение гаммы до мажор с 

названием нот знакомство с минорной гаммой формирование навыка различать высоту 

звука : пение на одном звуке «Ма-ма-ма», на трёх ступенях мажорной гаммы «Вверх иду, 

вниз иду», на пяти ступенях мажорной гаммы «Вот иду я вверх» формирование навыка 

различать протяжённость звука: пение гласных А-О-У-И-Э легато и стаккато слоговая 

вокализация на трёх и на пяти звуках мажора в поступенном движении разучивание 

песенки-помощницы «Луноход» в разной динамике закрепление элементов 

фонопедического метода распеваниязнакомство с понятием «консонанс – диссонанс»: 

красиво – некрасиво при помощи красных и синих карточек по методу И. А. 

Кондратьевой слушание аккордов: один звук – много, грустно – весело знакомство с 

интервалами: прима, секунда, терция при помощи наглядных изображений: птица, ёжик, 

жираф знакомство с графической записью мелодии: шаг – четвертная нота, побежали – 

восьмые ноты формирование навыка ритмической организации мелодии: короткие ноты 

хлопаем в ладоши, длинные – на коленях 

Развитие умения вслушиваться в музыку, быстро запоминать новые короткие попевки 

Знакомые попевки и песенки различать при выборе из двух Закрепление навыка пения, 

получаемого на уроках музыки Примерный репертуар: «Листопад» музыка Т. Попатенко, 

слова Е. Авдиенко «Листья золотые» слова Н. Найдёновой, музыка Т. Попатенко 

«Ледяная гора» слова Е. Трутневой, музыка В. Рамм «Новогодний хоровод» слова и 

музыка Т. Хижинской «Саночки» словаТ. Волгиной, музыка А. Филлипенко «Весенняя 

песенка» слова и музыка Н. Куликовой«Бабушка любимая» слова и музыка М. Сидоровой 

«На лесной тропинке» слова Л. Дымовой, музыка А Абрамова Доброе лето» слова Е. 

Авдиенко музыка В. Иванникова 

Игровые музыкально – двигательные упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И. 

Козловский «Контрданс» -марш «Бодрый марш» музыка С. Шварца игра на инструментах 

шумового оркестра: «Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой игра на 

развитие коммуникативных навыков «В хороводе были мы» игровые музыкально – 

двигательные упражнения: выставление ноги на носок, вбок, приставить «Ножка» 

бразильский танец игра на концентрацию внимания «третий лишний» игра на 

определение силы звука «Кошки – мышки» игра на умение различать характер мелодии 

«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема –марш. Пляска. Хоровод разучивание 

танца «Полька» хорватская нар. мелодия игра на инструментах шумового оркестра 

«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 

Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День учителя» Уроки- репетиции к 

общешкольному празднику «Новый год» 1052 ПРОЕКТ Уроки – репетиции к празднику 

«8 Марта» Уроки - репетиции к общешкольному утреннику «Выпускной» 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в различении двух ритмических рисунков 

Обобщающие уроки по темам. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

 

1.  Распевание, сольфеджирование 18 ч 

2. Разучивание песенного материала 

(Восприятие музыки) 

8 ч 

3. Музыкально – коррекционные  игры 18 ч 

4. Драматизации 20ч 

5. Тематические уроки 2 ч 

 Всего  66 
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4  класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Достаточный уровень:  

• правильно сидеть при пении сидя • правильно стоять при исполнении • правильно 

держать инструменты шумового оркестра • пропевать последовательность гласных звуков 

с логопедическими жестами • легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с 

текстом • петь несложные хоровые распевки • исполнять знакомые песни с соблюдением 

динамических оттенков • уметь показать основные ритмо – пластические движения • 

ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге • назвать и спеть 

ступени гаммы до мажор • определить консонанс и диссонанс при прослушивании 

интервалов • самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по 

словесной инструкции учителя 

 Минимальный уровень: • знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки • 

различать вступление, окончание песни • участвовать в процессе пения гласными, 

словами или жестами  

• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя • участвовать 

в школьных утренниках  

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – коррекционное развитие» 1) формирование образа себя, осознание себя 

как ученика 2) развитие элементарных представлений об окружающем мире; 3) 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 4) формирование навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками 5) владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

 

Содержание коррекционно – развивающего курса 

Разучивание  простых песенок – попевок «Та – та, два кота» пение гаммы до мажор с 

названием нот знакомство с минорной гаммой формирование навыка различать высоту 

звука : пение на одном звуке «Ма-ма-ма», на трёх ступенях мажорной гаммы «Вверх иду, 

вниз иду», на пяти ступенях мажорной гаммы «Вот иду я вверх» формирование навыка 

различать протяжённость звука: пение гласных А-О-У-И-Э легато и стаккато слоговая 

вокализация на трёх и на пяти звуках мажора в поступенном движении разучивание 

песенки-помощницы «Луноход» в разной динамике закрепление элементов 

фонопедического метода распевания знакомство с понятием «консонанс – диссонанс»: 

красиво – некрасиво при помощи красных и синих карточек по методу И. А. 

Кондратьевой слушание аккордов: один звук – много, грустно – весело знакомство с 

интервалами: прима, секунда, терция при помощи наглядных изображений: птица, ёжик, 

жираф знакомство с графической записью мелодии: шаг – четвертная нота, побежали – 

восьмые ноты формирование навыка ритмической организации мелодии: короткие ноты 

хлопаем в ладоши, длинные – на коленях 

Развитие умения вслушиваться в музыку, быстро запоминать новые короткие попевки 

Знакомые попевки и песенки различать при выборе из двух Закрепление навыка пения, 

получаемого на уроках музыки Примерный репертуар: «Листопад» музыка Т. Попатенко, 

слова Е. Авдиенко «Листья золотые» слова Н. Найдёновой, музыка Т. Попатенко 

«Ледяная гора» слова Е. Трутневой, музыка В. Рамм «Новогодний хоровод» слова и 

музыка Т. Хижинской «Саночки» словаТ. Волгиной, музыка А. Филлипенко «Весенняя 

песенка» слова и музыка Н. Куликовой «Бабушка любимая» слова и музыка М. Сидоровой 

«На лесной тропинке» слова Л. Дымовой, музыка А Абрамова Доброе лето» слова Е. 

Авдиенко музыка В. Иванникова 

Игровые  музыкально – двигательные упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И. 

Козловский «Контрданс» -марш «Бодрый марш» музыка С. Шварца игра на инструментах 
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шумового оркестра: «Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой игра на 

развитие коммуникативных навыков «В хороводе были мы» игровые музыкально – 

двигательные упражнения: выставление ноги на носок, вбок, приставить «Ножка» 

бразильский танец игра на концентрацию внимания «третий лишний» игра на 

определение силы звука «Кошки – мышки» игра на умение различать характер мелодии 

«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема –марш. Пляска. Хоровод разучивание 

танца «Полька» хорватская нар. мелодия игра на инструментах шумового оркестра 

«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка  

Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День учителя» Уроки- репетиции к 

общешкольному празднику «Новый год» 1052 ПРОЕКТ Уроки – репетиции к празднику 

«8 Марта» Уроки - репетиции к общешкольному утреннику «Выпускной» 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в различении двух ритмических рисунков 

Обобщающие уроки по темам. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

 

1.  Распевание, сольфеджирование 18 ч 

2. Разучивание песенного материала 

(Восприятие музыки) 

8 ч 

3. Музыкально – коррекционные  игры 18 ч 

4. Драматизации 20ч 

5. Тематические уроки 2 ч 

 Всего  66 

 

 

Рабочая программа  коррекционного курса 

 «Социально-бытовая ориентировка» 

Основные задачи реализации содержания курса: 

формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации, 

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

различных поручений, связанных с бытом семьи, 

формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни, 

знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых, 

формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Планируемые результаты 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся 

класса и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 
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следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя  

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности, 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, умением не      создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

 

1 класс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные и предметные результаты изучения курса  

Минимальный  и  достаточный  уровень  предметных  результатов  по  коррекционному  

курсу определяется  в  конце  учебного  года,  в  связи  с  неоднородностью  состава  

обучающихся  класса  и сложностью структуры дефекта.  

Предметные  результаты   по   социально   -   бытовой   ориентировке   включают   

освоение обучающимися  с  расстройством  аутистического  спектра  специфические  

умения,  знания  и  навыки для данной предметной области.   

Минимальный уровень:  

-иметь представления о назначении объектов изучения; 

-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения  

-владеть  элементарными  санитарно-гигиеническими  навыками  (мыть  руки,  чистить  

зубы, расчесывать волосы и т. п.) 

 -иметь представления об уходе за одеждой и обувью  

-иметь  представления  об Улице и ее частях  

-иметь  представления  о видах жилых помещений 

-применять элементарные практические навыки с помощью учителя   

Достаточный уровень:  

-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

-участвовать в практической деятельности,  

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: -овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 -овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.  

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка 

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

составляют основу этих результатов. 

Базовые учебные действия 
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Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

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

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 
Содержание 

1 Культура поведения 8 часов 

 поведение в школе 

 поведение в столовой 

 поведение дома 

2 Личная гигиена 10 часов 

 части тела 

 предметы личной гигиены: мыло, полотенце 

(для рук и банное), зубная щётка и паста, 

шампунь, мочалка 

 уход за руками, ногами, зубами, ушами, 

глазами, волосами 
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3 
Моя школа. Мой 

класс 
7  часов 

 экскурсия по школе 

 знание школьных помещений  

 соблюдение режимных моментов и требований  

 рабочее место, порядок на рабочем месте 

 школьные принадлежности 

 дидактические игры  

4 Я и моя семья 8 часов 

 знание и отчетливое произношение своей 

фамилии и имени 

 знание своего возраста 

 знание своего адреса  

 дидактические игры 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

1 Культура поведения 8 часов 

2 Личная гигиена 10 часов 

3 Моя школа. Мой класс 7  часов 

4 Я и моя семья 8 часов 

 Всего  33 

 

1 класс  

Планируемые результаты 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся 

класса и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.) 

- иметь представления об уходе за одеждой и обувью 

- иметь  представления  об Улице и ее частях 

- иметь  представления  о видах жилых помещений в городе 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя  

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности, 
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С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, умением не      создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка 

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

составляют основу этих результатов.  

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

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

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 
Содержание 

1 Культура поведения 5 часов 

 учить  здороваться и прощаться со взрослыми 

 употребление слов, выражающих просьбу, 

благодарность 

 оказывать помощь по просьбе другого 

ребенка; обращаться к сверстнику называя его 

по имени, отвечать на его вопросы 
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  соблюдение правил культурного поведения 

на улице, дома (вытирать при входе ноги, 

соблюдать аккуратность в туалете, 

умывальной комнате)  

2 Личная гигиена 12 часов 

 уход за руками, ногами, зубами, ушами, 

глазами 

 самостоятельное мытье лица и рук, 

правильное пользование мылом 

 соблюдать опрятность, устранять самим или с 

помощью взрослых непорядок в одежде. 

3 
Уход за одеждой и 

обувью 
8  часов 

 различать и называть предметы одежды и 

обуви 

  навыки одевания и обувания под контролем 

педагога 

 следить за своим внешним видом: заправлять 

рубашку в брюки, застегивать все пуговицы, 

натягивать носки и колготки 

 различать обувь для правой и левой ноги 

 шнуровать ботинки и развязывать шнурки. 

4 Улица и жилище 8 часов 

 знание крупных объектов, расположенных 

вблизи школы 

 элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешехода 

 светофор, пешеходный переход 

 адрес 

 помещения квартиры, умение называть их. 

 назначение основных помещений в квартире 

 дидактические игры  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Культура поведения 5 часов 

2 Личная гигиена 12 часов 

3 Уход за одеждой и обувью 8  часов 

4 Улица и жилище 8 часов 

 Всего 33 

 

2 класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

Иметь представление о: 

- составе семьи; 

- назначении электрических приборов (чайник, электроплита, пылесос) 

Знать: 

- состав своей семьи, имена, отчества, фамилию своих родителей; 

- санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами; 

- правила пользования пылесосом. 
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Уметь: 

- пользоваться общественным транспортом; 

- пришить пуговиду, зашить небольшую дырку на одежде; 

- пылесосить  ковры, мягкую мебель с помощью учителя; 

- подписать конверт и открытку, отправить их; 

- упаковать товар и сложить его в сумку с помощью взрослого; 

- донести покупки до дома. 

Личностные результаты: 

1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

3) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Базовые учебные действия: 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней. 

Коммуникативное взаимодействие с группой учащихся. 

Коммуникативное взаимодействие с учителем. 

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты). 

Умение использовать по назначению учебный материал. 

Работать с учебными принадлежностями: инструментами, инвентарём. 

Умение самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий. 

Умение выполнять инструкции педагога. 

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач 

(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с 

другим учеником, не имеющим ОВЗ), дискуссии в кругу, ролевые игры. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Техника безопасности и культура поведения 
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ТБ при нахождении в кабинете. Личная гигиена. Закаливание. Гигиена зрения. Культура 

поведения. Поведение в общественных местах. Изучение социальных историй по темам 

Я и моя семья. 

Знание место работы родителей, бабушек и дедушек и их профессий. Посещение (по 

возможности) места работы родителей и знакомство с характером их труда. Посещение 2-

3 организаций и кабинетов для знакомства с трудом людей, которые занимаются тем же 

трудом, что и члены семьи обучающихся (учитель, продавец, почтальон, медецинская 

сестра, программист). Знание, в каком классе учатся или где работают  брат, сестра.   

Жилище 

Правила техники безопасности при пользовании электроприборами (пылесос, 

микроволновая печь и др.), электроплитой и газовой плитой. 

Почта. Телеграф 

Почта. Почтовые отправления: письма, открытки, посылки, бандероли. Правила 

оформления. 

Транспорт 

Правила пользования общественным транспортом. Остановки транспорта по пути 

следования в школу. Составления безопасного маршрута от дома до школы и в другие 

точки населенного пункта. Обсуждение правил поведения в общественном транспорте с 

использованием социальных историй 

Организация общественного питания 

Знакомство с предприятиями общественного питания (экскурсии в кафе, столовые). 

Практические занятия по посещению предприятий общественного питания.  

Магазины. 

Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости: булок, хлеба, соли, 

молока, масла и др. фасованных товаров. Умение завернуть товар в бумагу или пакет, 

сложить покупку в хозяйственную сумку. Знание вреда для экологии от использования 

пластиковых пакетов. Отчет о покупке дома и размещение продуктов по местам. Виды 

магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Книжный», «Канцелярские 

товары». Игра в магазин. Социальные истории. Понимание отличий «магазина у дома», 

гипермаркетов и супермаркетов. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный товар в 

магазине и рассчитаться  в классе. Систематические упражнения в размене денег и 

подсчетах стоимости покупки и сдачи. Знание цен основных хлебобулочных изделий, 

молочных продуктов. Практические закупки товаров в обычных магазинах 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Техника безопасности и культура поведения 8 

2 Я и моя семья. 8 

3 Жилище 8 

4 Почта. Телеграф 8 

5 Транспорт 10 

6 Организация общественного питания 10 

7 Магазины 16 

 Всего 68 

 

 

3-й класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Знать: 
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- виды одежды и обуви, их сезонные отличия; 

-  общепринятые нормы и правила поведения в семье; 

- основные средства связи (почта, телеграф, телефон), их назначения и правила 

посещения; 

- маршрут проезда до школы, название ближайших улиц; 

- правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

- правила покупки товаров в продуктовом магазине; 

- правила ведения простого диалога в магазине, на почте, в поликлинике; 

- правила личной гигиены в течение дня; 

- нахождение поликлиники по месту жительства, номер участка. 

Уметь: 

- выбрать подходящую одежду и обувь для улицы; 

- ухаживать за обувью и одеждой после прогулки; 

- назвать свой домашний адрес; 

- отправить письмо с адресом на почте (в почтовый ящик); 

- оплачивать проезд в общественном транспорте; 

- приготовить простейшие бутерброды; 

- купить хлеб, молоко и др.; 

- совершать утренний и вечерний туалет. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Базовые учебные действия: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей, и социальных ролей. 

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

Включаться в общеполезную, социальную  деятельность. 

Соблюдать правила безопасного поведения в  обществе. 

Положительное отношение к окружающей действительности. 

Вступать в контакт и работать в коллективе.  

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и принимать инструкцию к учебному заданию. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 
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Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Принимать  цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе.  

Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач. 

Соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учётом выявленных недочётов. 

Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Работать с учебными принадлежностями и организовывать своё рабочее место. 

Использовать логические действия:  (сравнение, анализ, синтез) на наглядном и 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Выделять отличительные свойства предметов 

Использовать в жизни межпредметные знания. 

Воспринимать окружающий мир, его пространственную организацию. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Техника безопасности и культура поведения 

ПТБ на уроках СБО. Личная гигиена. Правила поведения в семье.  Культура поведения в 

школе, дома. 

Одежда и обувь 

Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значения одежды, обуви, головных 

уборов для сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. Выбор одежды и обуви 

по сезону 

Питание   

Разнообразие продуктов. Режим  и рациональное питание. Экскурсии в продуктовый 

магазин. Наблюдение за выбором продуктов. Самостоятельный выбор продуктов исходя 

из своего режима питания, диеты. Приготовление простейших блюд (бутербродов, 

отваривание овощей, других, исходя из требований диеты); заварка чая 

Семья 

Адрес, год рождения, день рождения. ФИО членов семьи, их профессии и обязанности. 

Мой род 

Торговля   

Специализированные магазины. Магазины самообслуживания. «Магазины у дома», 

супермаркеты и гипермаркеты. Работники торговли. Газетный киоск. Что продают в 

газетных киосках. Чтение вывесок «Магазин» и «Союзпечать». Практические покупки 

журналов, газет, открыток, конвертов, марок и др. 

Почта. Телеграф 

Почтовое отделение. Почтальон. Почтовые ящики. Почтовые ящики: индивидуальные, 

домовые. Конверты, почтовые карточки, открытки. Знаки почтовой оплаты. Марки. 

Отправление писем в адрес школы, дома, родственников, проживающих в других городах 

иполучение их. Телеграммы деловые и поздравительные. Перевозка почты 

Транспорт 

Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. Правила 

поведения и безопасности 

Служба быта 

Служба быта. Мастерские службы быта: по пошиву обуви, одежды, по ремонту обуви, 

одежды.  Прачечная,  химчистка. Мастерские службы быта: по ремонту бытовых 

электрических приборов, часов и др 

Личная гигиена 
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Значение, способы закаливания. Уход за органами зрения, слуха. Уход за кожей рук, 

ногтями, волосами. Утренняя и вечерняя гигиена. Губительное влияние никотина, 

алкоголя, наркотиков 

Больницы, поликлиники 

Больницы для детей и взрослых. Поликлиники для  взрослых для детей. Поликлиники по 

месту жительства, номер своего участка Запись в регистратуре и через интернет. Талон 

для посещения врача.  Игра «На приеме у врача». Тренировка учащихся в умении вызвать 

врача на дом по телефону. Тренировка умения ждать в очереди и вести простой диалог  с 

врачом. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Техника безопасности и культура поведения 12 

2 Одежда и обувь 9 

3 Питание   8 

4 Семья  3 

5 Торговля 6 

6 Почта. Телеграф 6 

7 Транспорт 3 

8 Служба быта 5 

9 Личная гигиена 8 

10 Больницы, поликлиники 8 

 Всего 68 

 

4-й класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Знать: 

- виды одежды и обуви, их сезонные отличия; 

-  общепринятые нормы и правила поведения в семье; 

- основные средства связи (почта, телеграф, телефон), их назначения и правила 

посещения; 

- маршрут проезда до школы, название ближайших улиц; 

- правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

- правила покупки товаров в продуктовом магазине; 

- правила ведения простого диалога в магазине, на почте, в поликлинике; 

- правила личной гигиены в течение дня; 

- нахождение поликлиники по месту жительства, номер участка. 

Уметь: 

- выбрать подходящую одежду и обувь для улицы; 

- ухаживать за обувью и одеждой после прогулки; 

- назвать свой домашний адрес; 

- отправить письмо с адресом на почте (в почтовый ящик); 

- оплачивать проезд в общественном транспорте; 

- приготовить простейшие бутерброды; 

- купить хлеб, молоко и др.; 

- совершать утренний и вечерний туалет. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов;  
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3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Базовые  учебные действия: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей, и социальных ролей. 

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

Включаться в общеполезную, социальную  деятельность. 

Соблюдать правила безопасного поведения в  обществе. 

Положительное отношение к окружающей действительности. 

Вступать в контакт и работать в коллективе.  

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и принимать инструкцию к учебному заданию. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Принимать  цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе.  

Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач. 

Соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учётом выявленных недочётов. 

Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Работать с учебными принадлежностями и организовывать своё рабочее место. 

Использовать логические действия:  (сравнение, анализ, синтез) на наглядном и 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Выделять отличительные свойства предметов 

Использовать в жизни межпредметные знания. 

Воспринимать окружающий мир, его пространственную организацию. 

 

Содержание курса 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) Охрана здоровья и зрения. Порядок рабочего места и учебных 

пособий. Значение выполнения санитарно -гигиенических правил. Чтение книг. 

Физический труд. Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических 

требований (освещение рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за 

едой, на ходу, на ярком солнце). Недопустимо чтение старых книг с рваными, 
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пожелтевшими страницами (это вредно для зрения). Гигиенические требования во время 

самообслуживания. Соблюдение чистоты помещения (для охраны зрения). 

ПИТАНИЕ (6 ч) Приготовление пищи. Закуски, блюда из овощей, сладкие блюда. 

Скороварка. Сервировка стола к обеду, ужину. Способы обработки овощных продуктов. 

Использование консервированных продуктов и полуфабрикатов. Оформление готовых 

блюд. Приготовление блюд в скороварке, правила пользования ею. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и правил безопасности работы при приготовлении 

пищи. Правила сервировки стола к обеду, пользование столовыми приборами. Знакомство 

с технологией обработки овощных продуктов и техникой безопасности при 

использовании различных приборов: мясорубки, ножей, овощерезок и др. Сервировка 

стола  

СЕМЬЯ (3 ч) Взаимопомощь, доброта, восприимчивость, честность, правдивость. Пример 

и авторитет отца, матери. Личные взаимоотношения с членами семьи. Посильный труд, 

обязанности по дому. Посильный домашний труд в семье (уборка своей постели, 

содержание в порядке вещей, помощь в уборке комнаты, уход за цветами, умение 

накрывать на стол перед едой, чистка платья и обуви и др.). Соблюдение режима, 

определенных норм и правил поведения. Чистота, опрятность, вежливость. Помощь 

родителям в уходе за младшим братом, сестрой. Совместные прогулки, походы, занятия 

физической культурой. Обращение к старшим утром и вечером со словами «Доброе  

утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, 

матери, бабушке, дедушке).  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) Культура речи. Дела, поступки, контроль за своим 

поведением. Прочные, устойчивые навыки и привычки культурного поведения. Правила 

поведения с товарищами. Разговор со взрослыми, с друзьями, умение поддержать беседу, 

выражать свои мысли ясно и точно. Умение одеться просто, красиво и аккуратно. Строгое 

соблюдение личной и общественной гигиены. Красивая походка, содержание вчистоте 

своего тела, одежды. Контроль за своим поведением. Умение чувствовать красоту родной 

природы, накопление жизненного опыта. Практические занятия. Организация и 

проведение игры «День рождения дедушки (бабушки)».  

ЖИЛИЩЕ (2 ч) Уход за мебелью. Уход за окнами. Объем и последователь ность ухода за 

мебелью. Протирка мягкой сухой тряпкой деревянных частей мебели, мокрой тряпкой, 

смоченной в теплой воде, чистка плюшевой обивки мебели (стульев). Мытье стекол. 

 ОДЕЖДА И ОБУВЬ (2 ч) Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмом. Способы 

ухода за обувью. Уход за резиновой обувью. Знакомстве чисткой пятен на одежде.  

ТРАНСПОРТ (3 ч) Дальнейшее изучение железнодорожного транспорта. Камера хранения 

багажа. Справочное бюро. Примерная стоимость проезда до разных пунктов следования. 

Зал ожидания. 

ТОРГОВЛЯ (3 ч) Дальнейшее изучение специализированных промтоварных магазинов, их 

отделов. Стоимость отдельных товаров, порядок их покупки. Работа продавцов. Правила 

поведения в магазине.  

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок их 

отправления, стоимость, заполнение бланков. Практические занятия. Отправление 

посылок. Заполнение адреса на бланках отправлений.  

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) Своевременное принятие лечебных процедур, 

выполнение рекомендаций врача 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Личная гигиена 8 

2 Питание 12 
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3 Семья 6 

4 Культура поведения 12 

5 Жилище 4 

6 Одежда и обувь 4 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 6 

9 Средства Связи 4 

10 Медицинская помощь 6 

 Всего 68 

 

Рабочая программа  коррекционного курса 

 «Логопедические занятия» 

Планируемые результаты: 
К концу начальной школы обучающиеся должны знать: 

основные временные понятия: год, месяц, неделя, время года, день недели, сутки; 

основные пространственные понятия: верх, вверх, низ, вниз, справа, слева, в центре, внизу 

и т.д.; 

конструкцию предложения;  

звукобуквенный и слоговой анализ и синтез слов;  

К концу начальной школы обучающиеся должны уметь: 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 

отвечать на вопросы; 

пересказывать несложные маленькие тексты. 

1 класс  

Содержание курса 
Развитие понимания обращенной речи; 

Формирование альтернативных средств коммуникации; 

Автоматизация нормированного произношения. Развитие артикуляционного праксиса. 

Накопление словаря; 

Формирование простой фразы; 

Формирование навыков письма и чтения; 

Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития речи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2. Диагностика устной речи. 1 

3. Диагностика письменной речи.  1 

4. Диагностика связной речи. 1 

 Развитие понимания обращенной речи.  15 

5. Устанавливает зрительный контакт и выполнение простых инструкций. 1 

6. Выполнение инструкций по подражанию взрослому. Соотношение 

своих действий с речевой инструкций. 

1 

7. Части тела и предметы: узнавание и называние их. 1 

8. Узнавание и показывание картинок по словесной инструкции. 1 
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9. Выработка учебного стереотипа.  1 

10. Слова-действия. Показывание действий самостоятельно или по 

подражанию и на картинке. 

1 

11. Узнавание предметов по их назначению. Называет и показывает 

назначения предметов.  

1 

12. Узнавание окружающих звуков, показывание картинки, 

характеризующей звук или называние звука.  

1 

13. Развитие умения делать выбор: Да/Нет (предпочтение и не 

предпочтение). 

1 

14. Называние или показывание желаемых предметов. 1 

15. Развитие умения отвечать на социально значимые вопросы (Как тебя 

зовут? Сколько лет?) 

1 

16. Формы, фигуры, цвета, их узнавание и называние. 1 

17. Буквы и числа узнавание и называние. 1 

18. Узнавание и называние комнат в квартире и мест общего пользования 

(парк, магазин), их функций.  

1 

19. Имитирование действий в паре со звуком. 1 

 Формирование альтернативных средств коммуникации 10 

20. Использование коммуникационной системы обмена изображениями 

или PECS. 

1 

21. Использование коммуникативных досок и “да/нет-систем” 1 

22. Использование предметных символов. Составление календаря 

активности. 

1 

23. Использование фотографий. Составление фотоальбома про себя. 1 

24. Составление визуального расписания с помощью графических 

символов. 

1 

25. Прикрепление картинок и графических изображений в 

распространенных местах, введение в “рутину”. 

1 

26. Использование мануальных знаков (жесты). Манипулирование 

игрушками с жестовым сопровождением (например театрализованная 

Игра “Теремок”) 

1 

27. Одновременное рисование (говоря об объекте, сразу символически 

изображаем его). 

1 

28. Обучение глобальному чтению. Соотнесение объектов и картинок с 

написанным словом и картинок разной степени абстракции с 

написанным словом. 

1 

29. Коммуникация с помощью вспомогательных устройств (компьютер). 1 

 Автоматизация нормированного произношения. Развитие 

артикуляционного праксиса.  

3 

30. Упражнений для стимуляции движений нижней челюсти. Жевательная 

гимнастика.  

1 

31. Гимнастика и самомассаж губ и щечных мышц.  1 

32. Упражнения на динамическую организацию движений языка вне рта и 

внутри рта. Упражнения на развитие подвижности, точности движений 

языка. 

1 

33. Итоговая диагностика 1 

 Всего 33 

1 дополнительный класс  

Содержание курса 
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Развитие понимания обращенной речи; 

Формирование альтернативных средств коммуникации; 

Автоматизация нормированного произношения. Развитие артикуляционного праксиса. 

Накопление словаря; 

Формирование простой фразы; 

Формирование навыков письма и чтения; 

Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития речи. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 Автоматизация нормированного произношения. Развитие 

артикуляционного праксиса. 

5 

1 Упражнения на динамическую организацию движений языка и 

челюстей.  

1 

2 Упражнения на динамическую организацию движений языка и губ.  1 

3 Упражнения на координацию движений языка, губ и выдоха.  1 

4 Произношение чистоговорок и обучение распевкам.  1 

5 Заучивание стихов, предложений и слов с выраженным ритмическим 

рисунком. 

1 

 Накопление словаря  11 

5 Накопление пассивного словаря слов-предметов (рассматривание 

предметов, наблюдения за животными). Обследование, приёмы 

сравнения. 

1 

7 Накопление пассивного словаря слов-признаков. Сравнение, обобщение 

и классификация предметов.  

1 

8 Накопление пассивного словаря слов-действий (наблюдение за 

деятельностью взрослых). 

1 

9 Рассматривание картин с малознакомым содержанием, с пояснениями и 

рассказом. 

1 

10 Чтением стихов, загадыванием и отгадыванием загадок. 1 

11 Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 1 

12 Развития образной речи на пословицах, поговорках, прибаутках. 1 

13 Соотнесение неизвестных слов с уже известными, многократные 

проговаривание слов детьми в разном контексте.  

1 

14 Синонимы. 1 

15 Антонимы. 1 

16 Многозначные слова. 1 

 Формирование простой фразы  3 

17 Формирование простой фразы (состоящей из называния предмета или 

простого действия). 

1 

18 Формирование простого предложения. 1 

19 Формирование распространенного предложения. 1 

 Формирование навыков письма и чтения  12 

20 Развитие мелкой моторики (графические диктанты, штриховка, обводка, 

соединение точек и т.д.) 

1 

21 Развитие пространственных отношений на листе бумаги. Границы 

строки. 

1 

22 Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев: рисование и раскрашивание узоров и бордюров 

1 
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непрерывным движением руки. 

23 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) и целыми словами. Чтение прямых и 

обратных слогов. 

1 

24 Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 1 

25 Осознанное чтение слов, словосочетаний.  1 

26 Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке.  

1 

27 Осознанное чтение предложений и маленьких текстов. 1 

28 Списывание слов и предложений с печатного образца. 1 

29 Списывание слов и предложений с письменного образца.  1 

30 Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений.  

1 

31 Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

1 

Итоговая диагностика.  2 

32 Диагностика понимания обращенной речи. Диагностика устной речи. 1 

33 Диагностика письменной речи. Диагностика связной речи и процесса 

чтения 

1 

 Всего 33 

 

2 класс  

Содержание курса 
Самостоятельное построение простой фразы; 

Развитие понятийной стороны речи; 

Расширение словаря; 

Развитие навыков письма и чтения; 

Формирование навыка диалогического взаимодействия; 

Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития речи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2. Диагностика устной речи. 1 

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4. Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 Развитие понятийной стороны речи  15 

5. Усвоение действий по показу и образцу. 1 

6. Развитие понимания сложных предложений и соотнесение с 

картинкой.  

1 

7. Выделение смысла прочитанного текста и соотнесение с картинкой. 1 

8. Развитие навыка отвечать на вопросы. 1 

9. Развитие аналитических способностей и умение ставить вопросы. 1 

10. Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

11. Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

12. Тексты с “хвостами”. 1 

13. Тексты с “дырками”. 1 

14. Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 

15. Формирование понимания юмора, развитие адекватной реакции на 1 
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юмор. 

16. Формирование понимания “Крылатых выражений”. 1 

17. Формирование понимания “Пословиц”. 1 

18. Формирование понимания “Нелепец”. 1 

19. Понимание скрытого смысла сказок. 1 

 Расширение словаря  13 

20. Развития активного словаря слов-предметов (называние предметов 

бытового назначения и других сфер деятельности человека).  

1 

21. Развития активного словаря слов-признаков. Описание предмета. 1 

22. Развитие активного словаря слов-действий (подбор глаголов - 

действий к предмету). 

1 

23. Словарная работа на предметном и картинном материале. 1 

24. Рифма и её значение для речи. Стихи и загадки. 1 

25. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных 

произведений. Работа с толковых словарём. 

1 

26. Развития образной речи на примере пословиц, поговорок, 

прибауток. 

1 

27. Сопоставление неизвестных слов с уже известными, многократные 

проговаривание слов в разном контексте. Применение новых слов в 

речи. 

1 

28. Работа над синонимами (подбор слов, близких по своему 

значению). Соотнесение слов с похожим значением. 

1 

29. Работа над антонимами (слова с противоположным значением). 1 

30. Многозначные слова. Значение и применение. 1 

31. Расширение номинативного словаря на базе дидактических игр: 

«Магазин», «Парные картинки», «Чудесный мешочек». Развитие 

умения работать в группе. 

1 

32. Объяснение и раскрытие сущности некоторых явлений или 

способов действия.  

1 

 Построение простой фразы  6 

33. Построение двусловных предложений (предмет+действие). 1 

34. Распространённые предложения и их применение для решения 

бытовых задач.  

1 

35. Построение распространённых предложений и их применение в 

общении.  

1 

36. Построение предложений с предлогами.  1 

37. Построение предложений на основе визуальной информации. 1 

38. Разучивание стихов, как средство стимуляции самостоятельной 

простой фразы. 

1 

 Развитие навыков письма и чтения.  14 

39. Развитие пространственных отношений на листе бумаги. 1 

40. Развитие тактильных ощущений. ( самомассаж, “чудесный 

мешочек”, игры с пластилином и пр.) 

1 

41. Работа над понимает вопроса. Письменные и устные ответы.  1 

42. Работа над пониманием прочитанных слов/предложений. 1 

43. Развитие понимания написанных слов. Работа с сюжетными 

картинками. 

1 

44. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

1 
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45. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. 

1 

46. Правильное оформление написанных предложений (большая буква 

в начале предложения, точка в конце).  

1 

47. Знакомство с правилами гигиены письма. 1 

48. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

1 

49. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. 

1 

50. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

1 

51. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

1 

52. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

1 

 Формирование навыка диалогического взаимодействия  12 

53. Основы диалога. Вопросно-ответная форма речи. 1 

54. Беседа (бытовые темы, любимые книги и т.д). 1 

55. Игра “Продолжи разговор”. 1 

56. Игра “Узнай по описанию” (один ребенок загадывает предмет и 

описывает его, остальные угадывают). 

1 

57 Поход в “гости” в другой класс. 1 

58. Совместное составление детьми рассказа по опорным словам. 1 

59. Совместное составление детьми рассказа по серии сюжетных 

картин. 

1 

60. Совместное рисование иллюстрации к литературным 

произведениям. 

1 

61. Совместное конструирование. 1 

62. Инсценирование литературных произведений (например 

пальчиковый театр). 

1 

63. Инсценировка бытовых ситуаций. 1 

64. Ролевые игры. 1 

 Итоговая диагностика.  4 

65. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

66. Диагностика устной речи. 1 

67. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

68. Диагностика связной речи и чтения. 1 

 Всего 68 

3 класс  

Содержание курса 
Активизация словаря; 

Развитие понятийной стороны речи; 

Формирование произвольного речевого высказывания; 

Коррекция навыков письма и чтения; 

Отработка навыка диалогического взаимодействия; 

Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития речи. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
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часов 

1. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2. Диагностика устной речи. 1 

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4. Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 Развитие понятийной стороны речи  15 

5. Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 

6. Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

7. Выделение смысла прочитанного текста. 1 

8. Развитие навыка отвечать на вопросы. 1 

9. Развитие аналитических способностей и умение ставить вопросы. 1 

10. Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

11. Тексты с “хвостами”. 1 

12. Тексты с “дырками”. 1 

13. Тексты с перевернутыми фразами. 1 

14. Формирование понимания юмора, развитие адекватной реакции на 

юмор. 

1 

15. Формирование понимания крылатых выражений. 1 

16. Формирование понимания пословиц и поговорок. 1 

17. Формирование понимания нелепиц.  1 

18. Понимание скрытого смысла произведений. 1 

19. Понимание смысла анекдотов и юмористических рассказов. 1 

 Активизация словаря  10 

20. Словарная работа на предметном и картинном материале. 1 

21. Рифма и её значение для речи. Стихи и загадки. 1 

22. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных 

произведений. Работа с толковых словарём. 

1 

23. Развития образной речи на примере пословиц, поговорок, 

прибауток. 

1 

24. Сопоставление неизвестных слов с уже известными, многократные 

проговаривание слов в разном контексте. Применение новых слов в 

речи. 

1 

25. Работа над синонимами (подбор слов, близких по своему 

значению). Соотнесение слов с похожим значением. 

1 

26. Работа над антонимами (слова с противоположным значением). 1 

27. Многозначные слова. Значение и применение. 1 

28. Расширение номинативного словаря на базе дидактических игр: 

«Магазин», «Парные картинки», «Чудесный мешочек». Развитие 

умения работать в группе. 

1 

29. Объяснение и раскрытие сущности некоторых явлений или 

способов действия.  

1 

 Формирование произвольного речевого высказывания  9 

30. Создание на уроке ситуации диалогического взаимодействия.  1 

31. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Я хочу ...». Создание ситуации выбора. 

1 

32. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Помогите мне, пожалуйста».  

1 

33. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Можно я возьму». Создание ситуации 

1 



194 

 
 

просьбы. 

34. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Купи продукты».  

 

35. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Закажи обед».  

1 

36. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Мне нужно постричься».  

1 

37. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «У меня болит ...».  

1 

38. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Покупка билета на автобус».  

1 

 Коррекция навыков письма и чтения  14 

39. Правила гигиены письма. 1 

40. Письмо под диктовку незнакомых слов, с последующим 

обсуждением их правописания. 

1 

41. Письмо под диктовку словарных слов, с последующим 

обсуждением их правописания. 

1 

42. Правильное оформление написанных предложений (большая буква 

в начале предложения, точка в конце).  

1 

43. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

1 

44. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. 

1 

45. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

текстов и стихотворений. 

1 

46. Тренировка скорости чтения. 1 

47. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

1 

48. Повторение и применение правил орфографии. 1 

49. Работа над грамматикой и лексикой. Игры на скорость написания 

слов, предложений. 

1 

50. Письмо под орфографическую диктовку. Списывание слов с 

орфограммами с образцов письменного текста.  

1 

51. Отработка алгоритмов решения орфографических задач. 1 

52. Анализ орфографических и дисграфических ошибок. Выделение 

орфограмм.  

1 

 Отработка навыка диалогического взаимодействия  12 

53. Основы диалога. Вопросно-ответная форма речи. 1 

54. Игра “Продолжи разговор”. 1 

55. Совместное составление детьми рассказов. 1 

56. Совместное рисование иллюстрации к литературным 

произведениям. 

1 

57. Инсценирование литературных произведений (например 

пальчиковый театр). 

1 

58. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Магазин». Развитие умения работать в группе. 

1 

59. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Кафе». Развитие умения работать в группе. 

1 
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60. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Парикмахерская». Развитие умения работать в группе. 

1 

61. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Поликлиника». Развитие умения работать в группе. 

1 

62. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Общественный транспорт». Развитие умения работать в группе. 

1 

63. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Аптека». Развитие умения работать в группе. 

1 

64. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Кино и музей». Развитие умения работать в группе. 

1 

 Итоговая диагностика.  4 

65. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

66. Диагностика устной речи. 1 

67. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

68. Диагностика связной речи и чтения. 1 

 Всего 68 

4 класс  

Содержание курса 
Применение навыка диалогического взаимодействия; 

Развитие понятийной стороны речи; 

Развитие связной речи; 

Обогащение словаря; 

Профилактика нарушений письма и чтения; 

Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития речи. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2. Диагностика устной речи. 1 

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4. Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 Развитие понятийной стороны речи  10 

5. Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 

6. Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

7. Выделение смысла прочитанного текста. 1 

8. Развитие навыка отвечать на вопросы. Формирование 

развернутого связного ответа. 

1 

9. Развитие аналитических способностей и умение ставить вопросы. 1 

10. Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

11. Формирование понимания юмора, развитие адекватной реакции 

на юмор. 

1 

12. Формирование понимания крылатых выражений. 1 

13. Формирование понимания пословиц и поговорок. 1 

14. Формирование понимания нелепиц, нахождение нелепиц в тексте. 1 

 Обогащение словаря  7 

15. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных 

произведений. Работа с толковых словарём. 

1 

16. Развития образной речи на примере пословиц, поговорок. 1 

17. Объяснение и толкование иностранных слов.  1 
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18. Сопоставление неизвестных слов с уже известными, 

многократные проговаривание слов в разном контексте. 

Составление текстов с новыми словами. 

1 

19. Подбор синонимов в тексте для устранения неоправданного 

повторения слов. 

1 

20. Подбор антонимов в тексте с целью изменения смысла. 

Нахождение пословиц с антонимами. 

1 

21. Многозначные слова. Прямое и “переносное” значение. 1 

 Применение навыка диалогического взаимодействия . 9 

22. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Магазин». Развитие умения работать в группе. 

1 

23. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Кафе». Развитие умения работать в группе. 

1 

24. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Парикмахерская». Развитие умения работать в группе. 

1 

25. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Поликлиника». Развитие умения работать в группе. 

1 

26. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Общественный транспорт». Развитие умения работать в группе. 

1 

27. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Аптека». Развитие умения работать в группе. 

1 

28. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Кино и музей». Развитие умения работать в группе. 

1 

29. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Школа». Развитие умения работать в группе. 

1 

30. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Дом. Семья». Развитие умения работать в группе. 

1 

 Развитие связной речи  9 

31. Составление предложений по картинке с использованием 

опорных слов. 

Грамматическое оформление предложений. 

1 

32. Составление предложений из слов.Объединение их в связный 

текст. 

1 

33. Составление текста по данным вопросам. Грамматическое 

оформление. 

1 

34. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 1 

35. Последовательный пересказ текста с визуальной опорой. 1 

36. Пересказ. Составление плана для пересказа текста. 1 

37. Составление рассказа по обозначенному началу. 1 

38. Составление рассказа по серии картинок. 1 

39. Составление сравнительного рассказа-описания на основе 

визуального подкрепления. 

1 

 Коррекция навыков письма и чтения.  25 

40. Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

1 

41. Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

1 

42. Правописание предлогов и приставок со словами. 1 

43. Правописание предлогов и приставок со словами. 1 
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44. Словарные слова (Зегебарт). Работа с орфограммами. Вставь 

пропущенную букву.  

1 

45. Словарные слова (Зегебарт). Вставь пропущенную букву и 

исправь ошибку. 

1 

46. Непроизносимые согласные в корне слова. Двойные согласные. 1 

47. Непроизносимые согласные в корне слова. Двойные согласные. 1 

48. Чтение стихотворений и рассказов по слогам. 1 

49. Упражнения в чтение и письме на деформированном тексте. 1 

50. Правописание мягкого и твердого разделительных знаков.  1 

51. Письмо под диктовку незнакомых слов, с последующим 

обсуждением их правописания. 

1 

52. Письмо под диктовку словарных слов, с последующим 

обсуждением их правописания. 

1 

53. Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце).  

1 

54. Письмо под диктовку и выделение известных орфограмм цветной 

ручкой. 

1 

55. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. 

1 

56. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

1 

57. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

текстов и стихотворений. 

1 

58. Тренировка скорости чтения. 1 

59. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

1 

60. Повторение и применение правил орфографии. 1 

61. Работа над грамматикой и лексикой. Игры на скорость написания 

слов, предложений. 

1 

62. Письмо под орфографическую диктовку. Списывание слов с 

орфограммами с образцов письменного текста.  

1 

63. Отработка алгоритмов решения орфографических задач. 1 

64. Анализ орфографических и дисграфических ошибок. Выделение 

орфограмм.  

1 

 Итоговая диагностика.  4 

65. Диагностика понимания обращенной речи. 1 

66. Диагностика устной речи. 1 

67. Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

68. Диагностика связной речи и чтения 1 

 Всего 68 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» 

Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты. 

 выражение готовности преодолевать учебные затруднения, 

 наличие умения сотрудничать, 
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 проявление положительного отношения к учебному труду, 

 проявление бережного отношения к школьным принадлежностям, 

 развитие элементов контроля поведения, 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с 

неоднородностью состава обучающихся и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты: 

 Развитие отдельных сторон психической деятельности, коррекция нарушений 

познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

 Освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

неадекватных форм поведения. 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

 применять элементарные практические навыки с помощью учителя 

Достаточный уровень: 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

 участвовать в практической деятельности. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней; 

- включение в общеполезную социальную деятельность; 

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель-класс); 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социальноговзаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

иучителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решениякоммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходить из-за парты и т.д.); 
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- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

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

текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и 

других носителях). 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом 

индивидуальныхособенностей обучающихся. 
Содержание коррекционного курса 

Курс состоит из диагностического (входная и итоговая диагностика) и коррекционного 

этапов. 

1(1 дополнительный) класс – 33 ч. 

1. Входная диагностика- 4 часа 

Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций, для 

выявления интеллектуального уровня обучающихся 

и коррекции, конкретизации, уточнения программы в случае необходимости. 

2. Коррекционный этап. Развитие психических функций - 25 часов: 

2.0. Развитие мотивационной сферы 

Повышение уровня мотивации учебной деятельности, усиление ее внутренней 

направленности 

2.1 Развитие моторики и координации 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. Развитие крупной моторики. 

Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (повороты с движениями рук, 

ходьба с изменением направления и т.д.). 

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Пальчиковая гимнастика. 

Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой). 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание). 

2.2 Развитие восприятия  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Выделение формы предмета; обозначение формы предмета словом. 

Называние и употребление в речи основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый). 

Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра «Угадай, какого цвета». 

Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). 

Дидактическая игра Узнай на слух». Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип снега, шум шин). Прослушивание музыкальных произведений. 

Различение речевых и музыкальных звуков. 

Дидактическая игра «Кто и как голос подаёт» (имитация крика животных). 

Ориентировка на собственном теле (правая (левая) рука, нога). Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперёд, назад и т.д.). 

Ориентировка в помещении (классная комната). Определение расположения предметов в 

помещении. 

2.3 Развитие памяти Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без 

учета месторасположения). 

Игры «Внимательный художник». Упражнения «Найди отличия». Упражнение «Зрительный 

диктант».Игра «Волшебный мешочек» и т.п. 

2.4 Развитие внимания  

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. 

«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу). 

Составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»). 

Знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски) и последующее ее 

использование с усложнением уровней. 
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Игры «Внимательный художник». 

Дидактические игры «Точки», «И мы...»,«Запутанные дорожки». 

2.5 Развитие мышления  

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные). 

Конструирование объёмных предметов из составных частей (2-3 детали).Составление целого 

из частей (2-3детали) на разрезном наглядном материале. Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов. Дидактическая игра «Сравни 

предметы». 

Развитие мотивационной сферы - повышение уровня мотивации учебной деятельности, 

усиление ее внутренней направленности; развитие речи и коммуникативных навыков 

учитываются в каждом блоке коррекционного этапа курса. 

3. Итоговая диагностика 4 часа 
Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций 

длявыявления интеллектуального уровня обучающихся и коррекции, конкретизации, уточнения 

программы в случае необходимости. Количество часов, которое отводится на подразделы 

включенные в «Развитие психических функций», варьируется в зависимости от уровня готовности 

обучающегося.  

2-4 класс – 34 ч. 

1. Входная диагностика- 3 часа 
Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций, 

длявыявления интеллектуального уровня обучающихся и коррекции, конкретизации, уточнения 

программы в случае необходимости.  

2. Коррекционный этап. Развитие психических функций - 28 часов: 

2.1 Развитие моторики и координации 

 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков.Развитие крупной моторики. 

Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (повороты с движениями рук, 

ходьба с изменением направления и т.д.). Развитие мелкой моторики пальцев руки. Пальчиковая 

гимнастика. Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой). 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание).  

2.2 Развитие восприятия  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрическихфигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Выделение формы предмета; обозначение формы предметасловом. 

Называние и употребление в речи основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, 

белый). Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра «Угадай, какого цвета». 

Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). 

Дидактическая игра «Узнай на слух». Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 

среды(шелест листьев, скрип снега, шум шин). Прослушивание музыкальных произведений. 

Различение речевых и музыкальных звуков. Дидактическая игра «Кто и как голос подаёт» 

(имитация крикаживотных). Ориентировка на собственном теле (правая (левая) рука, нога). 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперёд, назади т.д.). Ориентировка в 

помещении (классная комната). Определениерасположения предметов в помещении.  

2.3 Развитие памяти  

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6предметов без учета 

месторасположения). Игры «Внимательный художник».Упражнения «Найди отличия». 

Упражнение «Зрительный диктант».Игра «Волшебный мешочек» и т.п.  

2.4 Развитие внимания 

 Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (повизуальному образцу). Составление простых узоров из карточек по 

образцу(«Мозаика»). Знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски) 

ипоследующее ее использование с усложнением уровней. Игры «Внимательный художник». 

Дидактические игры «Точки», «И мы...»,«Запутанные дорожки». 2.5 Развитие мышления 

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу:круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные). Конструирование объёмных предметов из составных частей (2-3 
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детали). Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном 

материале.Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Нахождение отличительных и общих 

признаков 2-х предметовДидактическая игра «Сравни предметы» 

Развитие мотивационной сферы - повышение уровня мотивации учебной деятельности, 

усиление ее внутренней направленности; развитие речи и коммуникативных навыков 

учитываются в каждом блоке коррекционного этапа курса. 

 3. Итоговая диагностика 3 часа  

Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций 

длявыявления интеллектуального уровня обучающихся и коррекции, конкретизации, уточнения 

программы в случае необходимости. Количество часов, которое отводится на подразделы, 

включенные в «Развитие психических функций», варьируется в зависимости от уровня готовности 

обучающегося. 

Тематическое планирование 

Классы  № Тема Количество часов 

1 класс  

1 доп. класс 

1 Входная диагностика 4 

 Коррекционный этап. Развитие 

психических функций 

 

2 2.1 Развитие моторики и 

координации 

5 

 2.2 Развитие восприятия 7 

 2.3 Развитие памяти 5 

 2.4 Развитие внимания 3 

 2.5 Развитие мышления 5 

3 Итоговая диагностика 4 

  Всего  33 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 Входная диагностика 4 

 Коррекционный этап. Развитие 

психических функций 

 

2 2.1 Развитие моторики и 

координации 

6 

 2.2 Развитие восприятия 5 

 2.3 Развитие памяти 5 

 2.4 Развитие внимания 3 

 2.5 Развитие мышления 7 

3 Итоговая диагностика 4 

  Всего  34 

 

 

2.2.4.Содержание курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа кружка 

 «В мире книг»для учащихся 2 классов 

(На основе авторской  программы «В мире книг»   для внеурочной деятельности младших 

школьников  Л.А. Ефросининой). 

Планируемые результаты изучения по программе кружка «В мире книг»  

В результате освоенияпрограммы кружка выпускник научится: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

—уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 
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— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

— будет знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Содержание тем учебного курса 

2 класс (35 ч) 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные книги. 

Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 
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Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. 

Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы 

знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (6 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. 

Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. Читальный 

зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. Крапивина 

«Брат, которому семь лет». Конкурс - кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение 

произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы 

«Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои-

ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» 

(инсценирование  отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. 

Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в 

группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-

сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (5 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-сборника. 

Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (2 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику 

или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 

детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками 

или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. 

Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, 

рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 
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Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: 

книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация 

любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление 

еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Книга, здравствуй  3 ч 

2 Книгочей — любитель чтения  2 ч 

3 Книги о твоих ровесниках  6 ч 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 ч 

5 Писатели-сказочники 4 ч 

6 Книги о детях 5 ч 

7 Старые добрые сказки  4 ч 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь  2 ч 

9 Защитникам Отечества посвящается  3 ч 

10 По страницам любимых книг  2 ч 

 Итого 35 ч 

 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «В мире книг» для 3 класса 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «В мире книг» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать 

свою этическую позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
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— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, 

дома и т. д. 

Базовые  учебные действия: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или открытого 

библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

 

Содержание программы 

 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 

народных сказок  

«На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская», 

А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен:титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 
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Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово».Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».по страницам 

книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (3 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). 

Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?» 

. 

                                            Тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

 

Количество часов 

1  История книги. Библиотеки. 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные. 

 

3 

3 Книги -сборники. Басни и баснописцы. 3 

4 Книги о родной природе. 3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей. 3 

6 Животные- герои детской литературы. 4 

7 Дети- герои книг. 3 

8 Книги зарубежных писателей. 3 

9 Книги о детях войны. 3 

10 Газеты и журналы для детей. 3 

11 «Книги... книги. .книги..» 2 

 Итого : 34 часа  
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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 

для 1 класса 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать: 

1.Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода 

или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по 

этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе. 

10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если 

уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5.  Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Знать Уметь 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

№ п/п Тема занятия 

1  На чём люди ездят 

2  Близко — далеко, быстро — медленно 

3 Чему нас учат правила дорожного движения 

4. Мы идём по улице 

5.  Какие бывают дороги 

6. Какие бывают дороги 

7. Где мы будем играть? 

8. Дорога за городом 

9.  Светофоры 

10. Светофоры 

11. Дорожные знаки 

12. Дорожные знаки 

13. Дорожные знаки 

14. Дорожные знаки 

15. Дорожные знаки 

16. Дорожные знаки 

17. Нас увидят в сумерках 

18. Мы переходим улицу (повторение) 

19. Мы переходим улицу 

 20.  Перекрёсток 

21.  Сигналы машин 

22. Остановка транспорта 

23. Мы — пассажиры 

24. Мы — пассажиры 

25.  Мы едем на дачу 

- правила дородного движения 

- сигналы светофора и жесты 

регулировщика 

-правила пользования общественным 

транспортом 

- знать наиболее значимые дорожные 

знаки, разметки проезжей части 

- наиболее безопасные места для 

движения пешехода и перехода проезжей 

части  

- правила передвижения пешехода при 

отсутствии пешеходных дорожек и 

тротуаров 

- места предназначенные для игр и 

катания на велосипеде и роликовых 

коньках 

- о последствиях неконтролируемого 

поведения на проезжей части и 

нарушениях правил дорожного движения 

- пользоваться правилами дорожного движения 

- переходить проезжую часть, пользуясь 

сигналами светофора или регулировщика 

движения 

- правильно пользоваться общественным 

транспортом: входить в транспорт, выходить, 

переходить проезжую часть вблизи транспорта 

- переходить проезжую часть, пользуясь 

дорожной разметкой 

- выбирать наиболее безопасные места для 

перехода проезжей части 

- передвигаться по улице при отсутствии 

пешеходных дорожек и тротуаров  

- уметь предвидеть результаты 

неконтролируемого поведения и нарушения 

правил дорожного движения на улице 
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26. Опасные ситуации 

27. Опасные ситуации 

28 Опасные ситуации 

29. Несчастный случай 

30.  Проверим себя 

31. Пешеход на загородной дороге 

32. Загородная дорога 

33. Учимся соблюдать ПДД 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности «Танцевальный кружок «Позитив» 

Содержание программы танцевального кружка «Позитив» 1 класс 

Программа составлена на один год обучения и предлагает определенный минимум 

умений, навыков и сведений. Материал дается по основным четырем разделам 

танцевального искусства: 

- азбука музыкального движения; 

- элементы классического танца; 

- элементы народного танца; 

- элементы историко-бытового танца. 

В первый раздел включены ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-

ритмическое развитие учащихся, которое строится на шаге и беге в различных рисунках, 

ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В дальнейшем 

ритмическое воспитание происходит на элементах танцевальных движений. 

Во втором разделе вводятся элементы классического танца, упражнения которого 

подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы 

спины, ног. 

В третий раздел включены элементы народного танца, включены танцы разного 

характера. Использование различных танцев позволяет развивать координацию ног, 

корпуса, рук. 

В четвертый раздел включены элементы историко-бытового танца. Этот раздел состоит из 

элементов исторических танцев, способствует развитию танцевальности, музыкальности, 

чувства позы. 

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебно-воспитательный 

процесс и имеет целью эстетическое воспитание, развитие творческих и актерских 

способностей учащихся, понимание содержательности танцевального образа. В процессе 

постоянной практики дети сами приходят к выводу, что танец – это содержательное 

искусство, требующее умения, техники, выразительности. Учащиеся должны получить 

представление о том, как танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что 

красота танца – это совершенство движений, легкость, сила и грация. Исполнение должно 

быть естественным, предлагаемый материал – соответствовать не только техническим 

возможностям учащихся, но и учитывать их возрастную психологию. В конце  каждого 

года обучения необходимо использовать небольшой законченный танец, где наряду с 

усвоением элементов можно было бы проследить за воспитанием чувств ансамбля в 

создании сценического образа. Обучение должно опираться на дифференцированный 

подход к детям, от степени их способности, физических возможностей и технических 

навыков к восприятию предлагаемого материала. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель по 1 часу в 

неделю.  
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Результаты освоения курса  внеурочной деятельности  

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей; 

 межпредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение 

красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное 

выполнение двигательных действий; 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, 

умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение. 

К концу учебного года школьник должен овладеть рядом знаний и навыков: правильно 

пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку. Ученик должен уметь тактировать 

руками размеры 2/4,4/4,3/4 при двухтактовом вступлении; чувствовать характер марша и 

уметь передать его в шаге. 

Знать следующие движения: припадание, боковой шаг, шаг с притопом, «ковырялочку». 

Уметь исполнить переменный шаг. 

Знать позиции ног и рук классического танца. 

Тематическое планирование  программы танцевального коллектива «Позитив» 

1 класс 

№ урока 

Дата 
Содержание (раздел, тема, урок) 

Кол-во часов 

 

I Азбука музыкального движения 3 

1. Характер музыкального произведения (весёлая, 

грустная, торжественная, изящная). 

1 

2. Музыкальные жанры (марш, песня, танец). 1 

3. Такт (сильная и слабая доли). 1 

II Элементы классического танца 5 

4. Классический экзерсиз. 1 

5. Позиции ног (1,2,). 1 

6. Позиции ног (3,5). 1 

7. Позиции ног (1,2,3,5). 1 

8. Деми-плие (1,2,3,5) позиции. (Музыкальный размер 

¾). 

1  

III Элементы народных танцев 6 

9. Позиции рук и ног. 1 

10. Переменный ход вперёд и назад. 1 

11. Русский ход с каблука. 1 

12. «Ёлочка», «гармошка». 1 

13. Притопы двойные и тройные. 1 
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14. Припадание по 3 позиции. 1 

IV Элементы историко- бытовых танцев 2 

15. Рождение искусства танца. 1 

16. Танец древних цивилизаций. 1 

V Постановочная и репетиционная работа 20 

17. «Весёлая зарядка»  1 

18. «Весёлая зарядка»  1 

19. «Новогодний хоровод»  1 

20. Новогодний хоровод 1 

21. Танец «Мы мальчишки, мы девчонки» 1 

22. Танец «Мы мальчишки, мы девчонки» 1 

23. Отработка изученных танцев. 1 

24. Отработка изученных танцев. 1 

25. Танец «Мы мальчишки, мы девчонки»» 1 

26. Танец «Мы мальчишки, мы девчонки»» 1 

27. Танец игра «Каравай» 1 

28. Танец игра «Каравай» 1 

29. Отработка изученных танцев 1 

30. Отработка изученных танцев 1 

31. Отработка изученных танцев 1 

32. Отработка изученных танцев 1 

33. Отработка изученных танцев 1 

34. Отработка изученных танцев 1 

35. Выступление 1 

36. Анализ выступления  

 Итого 36ч. 

 

 

Рабочая программа 

 курса внеурочной деятельности «Баскетбол», 4 класс 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий. 

 Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 

15-ти минутных бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного 

занятия. 

Большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. Физическая подготовка 

дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки.  

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с 

мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические действия 

включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

Содержательное обеспечение разделов программы. 

Теоретическая подготовка  

 Развитие баскетбола в России.  

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.  

 Физическая подготовка баскетболиста. 
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 Техническая подготовка баскетболиста. 

 Тактическая подготовка баскетболиста. 

 Психологическая подготовка баскетболиста. 

 Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.  

Физическая подготовка  

1. Общая физическая подготовка  

 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (с мячами различного диаметра, скакалками).  

 Подвижные игры.  

 Эстафеты.   

2. Специальная физическая подготовка  

 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

 Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.  

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

 Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

Техническая подготовка  

1.     Упражнения без мяча  

 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  

 Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

• с разной скоростью;  

• в одном и в разных направлениях.  

 Передвижение правым – левым боком.  

 Передвижение в стойке баскетболиста.  

 Остановка прыжком после ускорения.  

 Остановка в один шаг после ускорения.  

 Остановка в два шага после ускорения.  

 Повороты на месте.  

 Повороты в движении.  

 Имитация защитных действий против игрока нападения.  

 Имитация действий атаки против игрока защиты.  

2. Ловля и передача мяча  

 Двумя руками от груди, стоя на месте.  

 Двумя руками от груди с шагом вперед. 

 Двумя руками от груди в движении. 

 Передача одной рукой от плеча.  

 Передача одной рукой с шагом вперед.  

 Передача одной рукой с отскоком от пола.  

 Передача двумя руками с отскоком от пола.  

 Передача одной рукой снизу от пола.  

 То же в движении.  

 Ловля мяча после полуотскока. 

 Ловля высоко летящего мяча.  

 Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

 Ловля катящегося мяча в движении. 

 3. Ведение мяча  
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 На месте.  

 В движении шагом.  

 В движении бегом.  

 То же с изменением направления и скорости.  

 То же с изменением высоты отскока.  

 Правой и левой рукой поочередно на месте.  

 Правой и левой рукой поочередно в движении.  

 Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

4. Броски мяча  

 Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

 В прыжке одной рукой с места.  

 Штрафной.  

 Двумя руками снизу в движении. 

Тактическая подготовка  

 Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

 Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

 Перехват мяча.  

 Вырывание мяча.  

 Выбивание мяча.  

 Борьба за мяч после отскока от щита.  

 Быстрый прорыв.  

  Командные действия в защите.  

 Командные действия в нападении.  

 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

    Личностными результатами являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

других участников группы и педагога, как поступить; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Базовые  учебных действий (БУД). 

Регулятивные БУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

         учиться работать по определенному алгоритму. 
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 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Познавательные БУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы  группы и учителя; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные БУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;  

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

         (лидера исполнителя). 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

№ 

занятия  
Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Введение.  

Основы знаний о физкультурной деятельности. История зарождения 

игры «Баскетбол». Содержание и этапы развития игры. Техника 

безопасности. Стойка игрока 

2 
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3-4 Техника игры. Разминка перед игрой. Значение разминки. Стойка 

игрока. Передвижения, остановка шагом, прыжком. Подвижные игры.  

2 

5-6 Техника перемещений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении 

2 

7-8 Техника владения мячом. Ведение мяча правой и левой рукой, бросок 

мяча одной рукой с места. Подвижные игры. 

2 

9-10 Ловля и передача мяч двумя руками от груди с шагом и сменой места. 2 

11-12 Ведение мяча шагом и бегом 2 

13-14 Бросок мяча от плеча, после ведения. Эстафеты.  2 

15-16 Ведение мяча с изменением направления и скорости 2 

17-18 Передача мяча от плеча одной рукой, двумя руками снизу. Одной рукой 

снизу 

2 

19-20 Броски мяча в движении после двух шагов. Подвижные игры 2 

21-22 Мини-баскетбол по упрощенным правилам 2 

23-24 Штрафной бросок в корзину 2 

25-26 Техника владения мячом и противодействия. Вырывание и выбивание 

мяча 

2 

27-28 Перехват мяча. Подвижные игры 2 

29-30 Накрывание. Отбивание  2 

31-32 Передача мяча в парах на месте, при встречном движении и с отскоком 

от пола 

2 

33-34 Тактика игры.  2 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «Читаем, думаем, спорим» 1 класс 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Читаем,думаем,спорим» к концу 1-го года обучения 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

- познавательная мотивация, интерес к чтению 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других    людей; 

- умения оценивать свое отношение к учебе; 

- внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

     Предметные 

      Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

- создавать рассказ по циклу картинок; 

- заучивать наизустьпроизведения устного народного творчества: скороговорки, пословицы,  

загадки, считалки 

- пересказывать изученные сказки;  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- понимать особенности  персонажей и передавать их характеры с помощью инсценирования; 

- читать по ролям художественное произведение; 

- сочинять загадки; 

- придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;  

- участвовать в инсценировании литературных произведений; 

- определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

- определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

Базовые учебные действия 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся 

работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

самостоятельно работать с учебным произведением; 

-  работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

- определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- освоению приемов поиска необходимой книги в библиотеке; 

- интерпретации текста литературного произведения в творческой деятельности: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. 

Познавательные: 
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; - 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

Учащиеся получат возможность научиться 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

       - сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре и группе; 

      - соблюдать очерёдность действий; 

      - выслушивать партнеров, корректно сообщать о своих несогласиях; 

     - задавать вопросы с целью получения нужной информации 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  самостоятельно объединяться в небольшие группы для выполнения поставленной задачи; 

- высказывать своё мнение при обсуждении задания; 

- самостоятельно выражать своё отношение к  персонажам произведений. 

 

Содержание курса «Читаем, думаем, спорим» 

1 класс 

Здравствуй, книга! (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения  в 

библиотеке. 

Малые фольклорные жанры (5ч) 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора,  устная передача. Знакомство с произведениями малого фольклорного жанра. 

Особенности загадок. 

Поляна сказок (9 ч) 

Традиционные герои русских народных сказок. Волшебные предметы. Постоянные эпитеты для 

характеристики героев, событий. природы. Различие народных  и авторских сказок. Особенности 

чтения и пересказывания сказок. Знакомство со сказками. Понятие о народных и авторских 

сказках. Понятие «герои сказок, персонажи. Чтение и слушание произведений. Рассматривание 

книг. Сюжет. Элементы сюжета: завязка, кульминация, развязка событий.  Домысливание текста. 

Произведения для детей и о детях (14 ч) 
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Знакомство с произведениями для детей и о детях. Понятия «стихотворение», «рассказ». Понятие 

о рифме. Подбор книг по тематике. Чтение и слушание произведений. Рассматривание книг. 

Характеристика  персонажей, оценка их поступков. Подбор слов определений для характеристики 

героев. Построение доказательного высказывания. Книги детских писателей-классиков (А.Барто, 

К.Чуковский, С.Маршак, Б.Заходер, Л. Петухова, С. Михалков). 

Детские книги с рассказами современных писателей (В. Сутеев, В. Осеева, Н. Носов, Е. Пермяк). 

Выставка книг детских писателей. Художники-иллюстраторы детских книг.  

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

Заключение (3 ч) 

Речевая гимнастика (на каждом занятии) 

Понятие о речевой гимнастике. Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном 

чтении различных текстов(диалог, монолог, речь автора). Работа с чистоговорками, 

скороговорками. 

 

Тематическое планирование  по курсу «Читаем, думаем, спорим» для 1 класса 

 

 № п/п Разделыпрограммы 
Количество 

часов 

1 Здравствуй, книга! 2 

2 Малые фольклорные жанры 5 

3 Поляна сказок 9 

4 Произведения для детей и о детях. 14 

5 Заключение 3 

 Итого: 33 ч. 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Читаем, думаем, спорим» 4 класс 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем 

оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа;  

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение;  

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 

т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и 

чем завершил свой ответ; 
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 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания 

У учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

 сравнивать басни по структуре и сюжету; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда; 

 собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 выполнять поисковую работу по проекту; 

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

 находить нужную информацию в газетах и журналах; 

 собирать информацию для проекта «История детской газеты или 

журнала»; 

 готовить материал для классной и школьной газеты; 

 пользоваться электронными газетами и журнал. 

 

Содержание программы 

4 класс (34 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Рукописная книга. Проект 

«Создание рукописной летописи класса». 

Бэби-клуб (ЦДБ). Экскурсия по библиостране.( Система библиотечного обслуживания: 

запись в библиотеку, читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка).  

 Игра«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

По дорогам сказочников. Конкурс-кроссворд«Волшебные предметы». 

Конкурс «Я- сказочник». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Бэби-клуб. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
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Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Бэби-клуб.(школьная библ.)  Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление 

выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа 

в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Мини-сценки по рассказам Л.Н.Толстого для детей 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление. Отзыв о прочитанной книге. Художники-оформители книг о животных. 

Бэби-клуб.Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных».Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).  

Исследование «Животные – помощники человека» 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сбор- 

ник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Бэби-клуб . Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. СетонТомпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Бэби-клуб.Работа в читальном зале. 

Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 
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Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Бэби-клуб. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

                       Тематический план. 

4 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. «Что я  читал летом».  1 

2. Былины, легенды, сказы. 1 

3. Первые книги. Библия. Летописи. Рукописные книги. 1 

4. Бэби-клуб . Культура читателя. Игра«Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о 

книге. 

1 

5. По дорогам сказок. 1 

6. «Лучшие сказки 20-века». 1 

7. Сказки с загадками  1 

8.  Книги-сборники басен И.Крылова 1 

9. Басни с бродячими сюжетами. Русские баснописцы 

И.Хемницер,А.Измайлов, И.Дмитриев 

1 

10.  Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 
1 

11. «Родные поэты»  1 

12. «Краски и звуки стихов о природе». 1 

13. Бэби-клуб. « День новой книги». 1 

14. Книги Л.Н. Толстого.  1 

15. «Сказки Л.Н.Толстого» и «Сказки в обработке 

Л.Н.Толстого» 

1 

16. Рассказы Л.Н.Толстого для детей.  1 

17. Животные – герои детской литературы. 1 

18,19 Животные-помощники человека. 1 

20. Бэби-клуб.Знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А.Брема «Жизнь животных» 

1 

21-22 Книги о детях.  1 

23  «Расскажи о героях детских книг —твоих сверстниках . 1 

24. Книги зарубежных писателей. 1 

25 Библиографические справочники. 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Я-художник» 1 класс 

Требования к  уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса внеурочной деятельности  «Я-художник» в 1 классе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

                Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные: 
 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные : 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

26 Книги о детях войны. 1 

27-28 Кто они — дети войны.  2 

29 Детские газеты и журналы.  1 

30-31 Современные детские журналы и газеты. 2 

32,33. Фотоконкурс «Я читаю!»  

Создание классной газеты «Книгочей». 

2 

34. Бэби-клуб.  Книги бывают разные.  1 

 Итого 34 
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Коммуникативные: 
 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

            

Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов. 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 

жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается 

познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание 

огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит 

осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение 

этих материал. Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается 

Мастер Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

(33 ч) 

Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. 

         Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
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Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

        Ты украшаешь (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя.Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

 наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 
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Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!   

Тематическое планирование 

№  

Тема  

Количество часов 

1  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

 

9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

 

8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

 

11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

 

5 

 Итого: 33 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Мир народной культуры» 1-4 класс 

Планируемые результаты. 
В результате освоения программы внеурочной деятельности «Мир народной культуры» 

формируются: 

Личностные результаты: 

· принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны; 

· формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России; 

· формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

В результате обучения формируются универсальные учебные действия: 

· ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

· способность к оценке своей деятельности; 

· основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

· чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

· ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

· знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

· развитие этических чувств; 
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· чувство прекрасного и эстетические чувства; 

Регулятивные БУД: 
· принимать и сохранять задачу; 

· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе и во внутреннем плане; 

· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей. 

Познавательные БУД: 
· строить сообщения в устной и письменной форме; 

· основам смыслового восприятия художественных текстов; 

· осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Коммуникативные БУД: 
· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты: 
· формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих 

Россию; 

· овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

российского народа. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Особенности содержания. 
Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников подчиняется 

следующим принципам: 

— личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; 

создание условий для реализации творческих возможностей школьника); 

— природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста); 

— педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным 

особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для 

младших школьников; необходимость социализации ребёнка); 

— культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народного 

творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника). 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 
Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 
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Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская 

одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, 

украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 
Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно). Пироги. Мёд. Пиво. 

Взвары. Пастилы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 
Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок 

дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. 

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледяных 

гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа 
Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности 

(перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры 

каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги(«Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I)Простой народ и дворяне. Обычаи, 

привычки. Одежда, быт Запрещение царскими указами носить старинную русскую 

одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. 

Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. 

Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. 

Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. 

Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. 

Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли с 

бриллиантовыми пряжками. 

Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с 

бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, 

шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы замужних женщин). 

Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили старинные кафтаны, 

рубахи, порты и сапоги. 

Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 
Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 
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Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для 

танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. 

Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. 

Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. 

Камины. Изразцовые печи. 

Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. Картинные галереи. 

Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. 
Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую 

воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, 

рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, 

в которых принимали участие дети. 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными 

водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и садах (Летний сад в 

Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, 

карусели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и 

пожеланиями. 

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские 

балы. Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение 

политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и 

искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. 

Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, 

английский языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, 

артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, 

плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для 

воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. 

Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — 

обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, 

умению общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по три года. 

Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Будни и праздники на Руси 
Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, 

народным календарём. Праздники были направлены на укрепление здоровья и 

благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль 

традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 
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Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. 
Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — 

особый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был 

приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание 

на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. 

 Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день 
Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на 

свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — 

именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней 

зеленью, ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. 

Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). 

Завивание берёзки. Кумление девушек. 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего 

солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — 

праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

  Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его 

называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», 

«Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от 

Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день 

открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня 

разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня 

заканчивались девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — 

лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня 

ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». 
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У древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, 

главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-

громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали 

могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, 

покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в 

крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. 

Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить 

Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в 

праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась 

очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах 

появлялся первый пирог из муки нового урожая. 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного 

образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 
Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — 

основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это 

произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают 

только вручную. 

Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это 

вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всё 

украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный 

вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 
Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегородской 

области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чёрного, 

золотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды 

земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания 

красок. Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на 

международных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел — расписные 

металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые 

и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной 

росписи жостовских подносов во всём мире. 

Павловопосадские шали 
Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков 

и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином 

Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские 

шали из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 
Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ города 

Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их 

продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 
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звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных 

ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: 

всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых 

форм. Белый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим, с сусальным 

золотом. Игрушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на 

свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались 

золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных 

выставках. 

Русские народные игры 
Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. 

Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные 

детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 
Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они 

известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной 

мудростью. 

Народные танцы 
Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья 

у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Народная поговорка 

«Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый 

пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX 

века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

 

Тематическое планирование 

1 класс, 1 дополнительный класс 

№ Тема Количество часов 

1 Старинный русский быт 9 

2 Новый русский быт 7 

3 Русские народные праздники 9 

4 Русские народные промыслы 3 

5 Русские народные игры 3 

6 Народные песни, загадки, пословицы 1 

7 Народные танцы 1 

 Всего 33 

 

Тематическое планирование 

2 класс 
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№ Тема Количество часов 

1 Старинный русский быт 5 

2 Новый русский быт 7 

3 Русские народные праздники 9 

4 Русские народные промыслы 3 

5 Русские народные игры 3 

6 Народные песни, загадки, пословицы 2 

7 Народные танцы 5 

 Всего 34 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Старинный русский быт 5 

2 Новый русский быт 5 

3 Русские народные праздники 11 

4 Русские народные промыслы 3 

5 Русские народные игры 3 

6 Народные песни, загадки, пословицы 2 

7 Народные танцы 5 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Старинный русский быт 5 

2 Новый русский быт 5 

3 Русские народные праздники 11 

4 Русские народные промыслы 2 

5 Русские народные игры 2 

6 Народные песни, загадки, пословицы 2 

7 Народные танцы 7 

 Всего 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Азбука общения» 1 класс 

Планируемые результаты: 

 Освоив данную программу, дети должны овладеть: 

1.Коммуникативными компетенциями: 

приветствие и прощание; 

обращение; 

ведение непродолжительной беседы по теме; 

просьба о поддержке, помощи, услуге; 

оказание поддержки, помощи, услуги; 

благодарность; 

отказ; 

     2.  Регулятивными учебными действиями: 

 ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия. 
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умение планировать и сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свои 

действия, осуществлять контроль, оценивать правильность выполнения действия, вносить 

коррективы. 

3. Коммуникативными универсальными учебным действиями 

анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств и состояний партнеров, 

производимых ими воздействий; 

учитывать позицию собеседника 

договариваться 

убеждать, аргументировать 

говорить перед другими; 

слушать других; 

сотрудничать; 

управлять (командовать); 

подчиняться; 

               4.  Умениями в эмоциональной сфере: 

различать основные эмоциональные состояния у себя и у окружающих; 

находить правильную линию поведения в той или иной ситуации; 

применять вовремя изученные приемы для нейтрализации вспышек гнева, агрессии, 

раздражения и улучшения эмоционального состояния 

 

На конец  года обучения у воспитанников: 

-сформируется позитивное отношение к предмету; 

-произойдет знакомство всех членов коллектива друг с другом ио владение минимальной 

информации друг о друге: 

-дети получат первый позитивный опыт общения 

-имевшие негативный опыт общения с взрослыми и сверстниками получат возможность 

преодолеть страх 

-усвоят  основные правила общения и научатся продуктивно использовать их в процессе 

общения с одноклассниками и взрослыми; 

-познакомятся с большим количеством коллективных игр и упражнений, направленных на 

реализацию потребности человека в общении, усвоят правила их проведения. 

Содержание  программы 

Раздел 1.        

Это Я 

Занятие № 1.1 

Тема: Знакомство. Я и мое имя 

Упражнения: 

Сидя в кругу произносим свое имя и  историю своего имени, передавая игрушку- 

талисмана занятий  

Рисуем имя, украшаем его, в такой форме, как нравится, чтобы называли окружающие. 

Представление своего рисунка, демонстрация перед группой в кругу, комментарии. 

Ищем своего тезку, предварительно беседа о тезках. 

Итог: не имя украшает человека, а человек имя.  

Домашнее задание: вспомнить с мамой , кто в семье носил или носит такое же имя. 

Занятие №.1.2 

Тема : Я и моя семья 

Упражнения: 

Стихотворение о семье, семья- это семь  Я 

Беседе «Для чего человеку нужна семья, может ли человек прожить совсем один?» 

Рисунок семьи (диагностика внутрисемейных отношений) 
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Упражнение на релаксацию «Дышится легко, ровно, глубоко» 

Д/З : понаблюдать за домашней работой каждого члена семьи 

Занятие № 1.3 

Тема: Я и мои увлечения и интересы 

Основные моменты  

Игра « Летает – не летает» (развитие внимания, слуховой памяти и др.) 

Игра «Ты любишь» ( бросаю по очереди мяч, называя кого-то или  что-то из еды, 

увлечений и т.д) 

Игра « Закончи предложения ( Я люблю….Я скучаю, когда…Мне нравится…Я ценю в 

себе….) 

Пантомима «Мое любимое занятие» ( показать по очереди, остальные должны угадать и 

похлопать ) 

Д/з : Сделать полезное дело для семьи. 

Занятие № 1.4 

Тема: Я и мои страхи 

Основные моменты : 

Темная комната, тревожная музыка 

Диагностика «Я боюсь …» (отметить в списке страхов с символами их обозначающими 

те, что присущи именно тебе). В списке может быть темнота, замкнутое тесное 

помещение, страх смерти, страх одиночества, бандитов, мультгероев, вампиров, уколов, 

зубного врача, страх заболеть и др 

Рисуем страх (краски выбираем темные) 

« Избавление от страха» ( мы его рвем, мнем, разбрасываем, топчем, а потом выбрасываем 

в урну и водим хоровод вокруг нее со словами « Уходи навсегда, я тебя победил и больше 

никогда не возвращайся». Звучит позитивная музыка. Танцуем  

Лепим из пластилина человечка, делаем колпак из бумаги, Когда человечку страшно, он 

прячется под колпак 

Занятие № 1.5 

Тема: Я в мире людей 

Основные моменты: 

Упражнение «Кулак, ребро, ладонь» (цель- развитие внимания и межполушарной 

асимметрии) 

Упражнение «Что может человек»( перечисляем то , что может делать человек по кругу , 

передавая игрушку- талисман куклу) 

Беседа « Какие люди нас окружают» ( разные по полу, профессии, роду занятий, возрасту, 

национальности, внешности, характеру) 

Упражнение «Ищу одноклассника..»( описать признаки своего соседа по парте  по всем 

признакам) 

Песенка « Я. Ты, он , она- вместе целая страна..» поем вместе припев 

Занятие № 1.6 

Тема: Мои привычки  

Упражнение « Хороши ль мои  привычки» ( если я называю хорошую поднимаем правую 

руку, если плохую- левую). 

Упражнение «Кто узнал себя сейчас, отзывайся  сей же час» (опять помощник-игрушка 

спрашивает , кто имеет ту или иную привычку» 

Игра « Веселый стул» ( под музыку бежим вокруг стула» ( по окончании-  анализ, кто же 

все-таки имеет привычку толкаться, ругаться, нервничать и т.д) 

Д/з: проанализировать с родителями свои привычки, наметить программу устранения 

плохих и закрепления хорощих 

Занятие № 1.7 
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Тема: Я и мое будущее  

Основные моменты: 

 Упражнение «Корабль  будущего» .Работа  в парах ( строим из счетных палочек корабль, 

на котором мы полетим в будущее) 

Упражнение в игровой,  где на стене изображен  воздушный шар, на котором мы полетим 

в будущее.  

Под таинственную музыку мы начинаем полет, во время которого пролетаем остров 

«Родители», остров «Школа», остров «Село». Что произошло на этих островах за двадцать 

лет. Дети могут лежать на ковре, смотреть на картину и воображать, что могло измениться 

в самых знакомых для них местах. И что стало с ними, кем они стали, какая у них семья, 

где живут и т.д. 

Рисунок будущего. ( дети объединяются по признаку рождения в определенное  время 

года( Весна, Зима, Лето, Осень) и рисуют одну картину на тему «Мы через 20 лет» в это 

время года. 

Рефлексия. Что или кого ты возьмешь с собой в путешествие в будущее. 

Раздел 2.  

Мои эмоции и чувства 

Занятие 2.1 

Тема.  Мир эмоций человека  

Основные моменты: 

Демонстрация слайдов с изображением  эмоций у  людей разного пола и возраста.  

Угадай, что хочет показать ребенок своим выражением лица ( слайды) 

Упражнение по психогимнастике « Кислый лимон, горький перец, пересоленую кашу, 

тебя не отпустили в гости к другу, тебе печально и т.д) 

Упражнение «Если делаешь вот так, ( выполняем определенные мимические движения, и 

в результате чувствуем то , что отображено на лице ( растянули рот в улыбке- хочется 

улыбнуться, нахмурили брови- стало грустно и т.д), Цель – показать взаимосвязь)) 

Упражнение «Зеркало» (работа в парах) 

Рефлексия. Что интересного узнали, что понравилось 

Занятие № 2.2 

Тема: Маски настроения и чувства. 

Основные моменты.  

Упражнение  с пазлами «Собери картинку» ( изображение человека). Угадать, сколько лет 

человеку, чем он занимается, что вы увидели  на его лице.( Работа по четверкам.) . 

Представление своего человека. 

Рассказ «Грустное настроение». Беседа по рассказу. 

Упражнение в парах с закрытыми глазами «Прикоснись к соседу с разными чувствами» ( 

нежность, дружелюбие, осторожность, радость и др.) 

Рефлексия. Для чего нужны чувства, что влияет на наше настроение.  7 способов 

хорошего настроения. 

Занятие № 2.3 

Тема: Язык мимики и жестов 

Основные моменты: 

Необычное приветствие без слов с помощью жестов. Проблемная ситуация – почему мы 

можем приветствовать друг друга без слов? 

Слайд- презентация. «Какие  бывают жесты». По ее ходу дети повторяют те же жесты, 

стоя у парт. 

Упражнение «Угадай жест» ( один показывает- остальные угадывают, правильно ли 

показан жест) 

Упражнение в игровой комнате . Покажи открытые жесты на игрушках. 
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Рефлексия. Прощание с помощью жестов. 

Раздел 3. 

 Волшебные ключики общения. 

Занятие № 3.1 

Тема: В стране, где нет взрослых 

Основные моменты 

Сказка - импровизация  о стране, где жили только дети , а правили страной девочка и 

мальчик, которые все время спорили, кто нужнее и важнее в стране: мальчики или 

девочки (по ходу сказки мальчики при слове «мальчики». Встают и делают поклон, 

девочки при слове «девочки» делают реверанс. В конце проблемный вопрос «Кто нужнее 

и важнее» 

  Под музыку на экране показывается маленькая страна, где нет взрослых. 

Беседа о том, что было бы, если так было на самом деле. 

Мини – сценка « Мама сыну говорила»  

Мульткалейдоскоп с сюжетами о взаимоотношениях взрослых и детей 

Рефлексия. Взрослые нужны, без них ….Сочиняем советы родителям от детей. 

Занятие № 3.2 

Тема: Лучше горькая правда… 

Основные моменты: 

Упражнение на внимание «Колпак мой треугольный» 

Сказка из серии «Лесная школа» о том, как маленький лисенок обманул учителя. Беседа 

по сказке 

Упражнение в парах «Назови ситуацию, когда ложь оправдана,,» 

Лепим  из пластилина человечка, потом делаем для него колпак из листа А4 . Когда ему 

стыдно за то, что он солгал,  он может спрятаться под этот колпак,  а в колпаке спрятана 

волшебная сила сила правды. 

Рефлексия. В кругу берем клубок ниток и передавая его говорим, что лучше горькая, но 

правда, чем сладкая, но ложь! 

Занятие № 3. 3. 

Тема: По одежке встречают… 

Основные моменты. 

Появляется взрослый или старший ребенок в необычной одежде. Например слишком 

пестрой, яркой, блестяще или рваной,грязной. 

Проблемная ситуация«Кто это перед вами». Почему. 

Формулировка темы занятия. Мы должны в конце занятия закончить предложение темы.  

Беседа о том, как должен выглядеть человек в каком месте. 

Презентация. Мода и время. 

Сказка «Принц и нищий» 

Рефлексия Закончить предложение. Основная мысль:  «Умный человек и к одежде 

отнесется правильно и разумно»! 

Занятие № 3.4 

Тема: Если друг оказался вдруг 

Основные моменты.  

Песня о дружбе «Друг в беде не бросит» 

Письмо другу. Закончить предложения ( Моего друга зовут, Ему…лет, Мне нравится у 

моего друга., Мне грустно, когда мой друг.. Я хотел бы дружить. Когда у человека нет 

друзей…)Письмо вручается , если друг в классе, зачитывается всем, дети угадывают , о 

ком идет речь. Если получится так, что кто-то не получил письмо, на этот случай нужно 

иметь письма от неизвестного друга, но который хочет с ним подружиться. Можно после 
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занятия провести индивидуальную беседу, что нужно делать, чтобы у человека были 

друзья. 

Беседа о том, какие качества важны в дружбе. 

Работа в парах на лепестках ромашки написать соседу по парте, какие качества ему 

мешают в дружбе. Обсудить 

Рефлексия. Что понравилось. От чего стало грустно 

Занятие №  3.5 

Тема: Слово – не воробей 

( о словах- дразнилках, сквернословии, словах- паразитах, нецензурной лексике) 

Видеоролик о мальчике, который все время на всех кричал, обзывался. 

Мини- интервью с ребятами. Ведущий в роли журналиста, который вдет репортаж из 1 

«а», Спросить у ребят, дразнят ли его одноклассники, обидно ли ему. 

Беседа- рассказ о том, какие бывают клички,( обидные, касающиеся внешности ( Рыжий, 

Жиртрест, Ботаник, Очкарик и др), клички по именам или фамилиям ( Ден, Макс, Вил и 

др ).и как на них реагируют люди. 

Упражнение « Снежный ком» ( называть всех своих одноклассников по именам, 

прибавляя каждый раз очередной имя) 

Игра « Назови ласковой имя»( бросить мяч и назвать имя, нельзя повторяться) 

Рефлексия. 

Занятие № 3.6. 

Тема: Жадность – дружбе помеха 

Основные моменты: 

Упражнение «Колечко» ( для развития мозолистого тела головного мозга) 

Мотивационная беседа по сюжету м/ф. «Лунтик» о жадности Вупсеня и Пупсеня. 

Лесенка жадности ( раздать бланки с макетом лестницы: 1- ступенька «Мне ничего не 

жаль для своих родителей», 2- ступень – «Мне ничего не жаль для родителей и друзей», 3- 

ступенька- «Мне не жаль только то, что мне не нужно или я это не люблю», 4 ступенька- 

«Мне очень трудно расстаться с любой игрушкой или конфетой». Поставить букву «Я» на 

соответствующую ступеньку. 

Упражнение «Подарок». (подарить подарок девочкам, сделанный своими руками из 

салфетки складываем снежинку. Кто поймает чью снежинку) 

Рефлексия. Чтобы жадность победить… 

Занятие № 3.7 

Тема: Путешествие в телемультиманию. 

Основные моменты.  

Мини- опрос «Мои любимые мультфильмы» 

Подборка сюжетов из этих м/ф.  

Беседа по ним.  

Рефлексия 

Занятие № 3. 8 

Тема: Каких врагов стоит опасаться. 

Основные моменты: 

Упражнение «Кулак- ребро ладонь».Упражнение  «Магическая восьмерка»(на  развитие 

мозолистого тела) 

Презентация о жевательной резинке .Плюсы и минусы 

Рассказ об опасностях через мотивационную сказку об опасностях, которые могут 

подстерегать нас (сигареты ( демонстрация легких курильщика), кириешки, чипсы и кола) 

Игра «Опасное – неопасное»( голосуем жетонами разного цвета)  

Рефлексия 

Занятие  № 3.9 
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Тема: Как в соседнем дворе говорят обо мне. 

Основные моменты 

Срочная телеграмма .Почтальон с соответствующими  атрибутами зачитывает срочные 

телеграммы примерного содержания « В доме №… по улице….живет мальчик. Он мучает 

кошек, издевается над ящерицами, кричит на свою маму, не здоровается  соседями и т. 

Кто знает этого мальчика? 

Упражнение «Горячий стул» ( один желающий выходит в центр и садится на учительский 

стул, а все говорят о нем все, что им хочется, нельзя обзывать, оскорблять, кричать. 

Нацелить, чтобы замечания высказывали корректно, не обидно.  В ответ сидящий говорит: 

«Спасибо, мне приятно» или «Спасибо я это учту». 

Сказка о том, как один мальчик пренебрегал мнением других людей и жил сам по себе. 

Рефлексия. 

Занятие № 3. 10 

Тема: Поляна толерантности.  

Основные моменты: 

На экране поляна, очень красивая. Мы совершаем путешествие на поляну толерантности. 

Незнакомое слово, которое мы должны узнать по окончанию занятия. 

Упражнение «Одностороння марионетка» (развитие мозолистого тела) 

Со слайдами выполняем задания в презентации ( составь слова из разбежавшихся букв, 

угадай загадку) Постепенно на поляне появляются все новые и новые качества ( терпение, 

внимание, уважение, умение дружить, доброта) 

Рисуем флаг и эмблему толерантности в соответствие с флагом на образце 

Упражнение «Прикоснись к толерантности» (дети подходят к экрану и прикасаются к 

тому качеству, какого, как им кажется, им не достает) 

Рефлексия. Что обозначает новое слово толерантность? Можно ли это качество купить за 

деньги ? А научиться ему? 

Занятие  № 3.11 

Тема: Уверенность- путь к успеху 

Основные моменты 

Упражнение - энергизатор  «Летает- не летает» 

Упражнение «Комплимент»( сказать комплимент тому, кому хочешь) 

Упражнение « Волшебный стул» ( садится самый робкий ребенок а все говорят ему 

хорошие слова) 

Советы игрушке- талисману, который очень стеснительный и робкий. 

Беседа о том, где мешает стеснительность и где помогает. Разграничить понятия 

стеснительность и скромность. 

Раздел 4.  

В гости в Останкино 

Занятие № 4.1 

Тема: Студия «Выразительность» 

Основные моменты: 

Упражнение из серии НЛП (нейро- лингвистическое  программирование) « Скорая 

помощь» Верхняя буква строки проговаривается вслух. Нижняя обозначает движение 

руками (Л-левая рука вверх, П- правая, В- обе руки вверх) 

А. Б. В Г. Д          Е Ж З И К        Л М Н О П     Р С Т У Ф      Х  Ц Ч Ш Я  

Л П П  В. Л           В Л П В Л        Л П Л Л П     В П Л П В    Л В В П Л  

Читаю два раза одно четверостишие в двух вариантах (монотонно и выразительно). 

Почувствовали ли вы разницу? В чемразница?. Какой вариант понравился больше? 

Студия «Выразительность»- это то место где учатся выразительной речи. 

Задание по очереди «Федорино горе» (строки на экране, слежу курсором) 
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Упражнение в игровой  (выбрать себе любую игрушку и рассказать от ее имени историю о 

своем прошлом, так чтобы это звучало выразительно, начиная от представления ее имени, 

любимого занятия и блюда и т. д)  Каждый говорящий поднимается на 

импровизированную сцену – мяч и громко представляет своего героя. 

Рефлексия «Чье представление понравилось больше всего. Голосуем жетонами разного 

цвета ( красный о очень, синий- просто понравилось, желтый- могло бы быть лучше). 

Занятие 4. 2.  

Тема: Студия «Интонация» 

Основные моменты: 

Упражнение-энергизатор. Кричалка. « Это я, это я – это все мои друзья» 

Кричать вы умеете, а умеете ли вы говорить выразительно. 

Кукольный театр в игровой. Сюжет можно придумать по ходу, в зависимости от 

выбранных игрушек. Главное, чтобы каждый ребенок получил свою маленькую роль, 

отрепетировал ее и выступил в кукольном театре, пока другие в роли зрителей.  

Упражнение- аутотренинг. Под релаксационную  музыку ведущий волшебной палочкой 

заколдовывает всех на минуту. Все замирают, отдыхают. 

Занятие № 4.3 

Тема: Студия «Эврика»  

Основные моменты: 

Упражнение «Новость класса, школы,  страны» (за 3 минуты  нужно вспомнить 

интересную новость за последнюю неделю,  затем ведущий предлагает каждому выйти к 

импровизированному экрану телевизора( рамка от картины) и в микрофон рассказать 

новость. Другие голосуют жетонами разного цвета за понравившуюся новость). 

Упражнение «А вы знаете,,,» ( закончить предложение Самая опасная змея это - гадюка 

Светофор стоит на ….Самая большая ягода.-…арбуз,,. Что солнце-   это ... звезда, Самый 

короткий месяц- …февраль, самый бородатый дедушка- .. Дед Мороз,  Баобаб растет…в 

Африке,. Столица России -…Москва и т. п. За правильные ответы получают жетоны. 

Книга рекордов класса  «Самый, самый!!» .Собираем рекорды по заранее приготовленным 

номинациям. ( самый активный, самый спортивный, самый певучий, самый аккуратный, 

самый высокий, самый скромный, самый веселый, самый умный, самый усидчивый, 

самый вежливый, самый. ……. 

Упражнение с бланками «Найди спрятанных животных и раскрась их» 

Рефлексия. 

Занятие № 4.4 

Тема: Студия «Позитив» 

Основные моменты: 

Смешная сказка (эмоциональный настрой) 

Ералаш - калейдоскоп (выбрать интересные ролики,  обсудить»  

Импровизация ( каждому раздаются роли) Чтение сказки ведущим.актеры играют роли.  

Игра «Веселый паровозик из Ромашково» (становимся паровозиком и сначала вдвоем 

медленно передвигаемся по комнате, можно выйти в коридор, потом ведущий  просит 

стать паровозом следующего, он встает впереди и так, пока все не побывают паровозом» 

 Рефлексия. Упражнение « Подари улыбку»  сидя в кругу повернуться к своему соседку со 

словами  «Я дарю тебе свою улыбку от всей души!!!» 

Раздел 5. 

 Полезная игротека и психологические сказки. 

Занятие № 5.1 

Тема:  Проблемные сказки 

Основные моменты: 
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Выбор сказок на усмотрение педагога. Все сказки содержат скрытое нравоучение. 

Эффективно остановить рассказывание сказки или остановить видео незнакомой сказки 

на кульминационном моменте. Далее дети должны сами придумать, чем закончится 

сказка., или как решить проблемную ситуацию 

Составление сказочной галереи , то есть рисунок любых атрибутов сказки после ее 

окончания. 

Рефлексия. Сказка ложь, да в ней намек… 

Занятие № 5.2 

Тема: Сказки – страшилки. 

Основные моменты: 

Основная  цель таких сказок- коррекция страхов через позитивное превращение 

негативных героев. 

Предварительно целесообразно провести диагностику страхов,  

 затем собрать подборку видеоматериала по результатам диагностики. 

После просмотра сказок можно нарисовать страшных героев, затем на листе бумаги 

нарисовать себя сильнее и больших размеров, чем герои сказки. 

Эффективно так же озвучить смешным текстом или из другого сюжета, так, чтобы 

страшный герой стал веселым и комичным 

Занятие № 5. 3. 

Тема Сказки - инсценировки 

Основные моменты: 

На занятия можно использовать самые простые сказки Типа «Курочка Ряба», « Колобок», 

так и придуманные сказки с сюжетом, который имел место в данном классе ( конфликты, 

драки, обзывалки, неаккуратность, лень и т.д). Такой сюжет желательно направить в 

положительное русло , и чтобы через косвенный образ игрушки ребенок получил навык 

эффективного поведения, Можно провести беседу после занятия о том, что такое может 

случиться и в нашей жизни. 

Игра «Наоборот» ( ведущий называет слово кидает мяч ребенку, он называет слово, 

противоположное по значению. Например  высокий- низкий, добрый – злой, веселый – 

грустный, идет- сидит, небо- земля, сладкий-горький и т. ) 

.Занятие № 5.4 

Тема: Игровой калейдоскоп  

Основные моменты 

Игры на развитие внимания  и произвольного поведения(«море волнуется», «Летает- не 

летает», «Потерянные буквы», « Что изменилось» и т.д.  

Игры на развитие межполушарных связей «Восьмерка», «Кулачки», «Лезгинка», «Кулак- 

ребро- ладонь» и т.д.  

Игры на развитие коммуникативных навыков  ( Я – змея, змея, змея,,», «Третий лишний», 

«Паровозик», «Найди пару», «Строим башню», 

 « Веселая тропа» и др. 

Подвижные игры «Кто быстрее» «Кто удержит больше шаров», «Беговая дорожка» , 

«Самый медленный» и др. 

Занятия по мониторингу 

Основные виды диагностик 

Диагностика внутрисемейных отношений 

Диагностика отношений с учителями 

Диагностика адаптации к школе 

 Диагностика самооценки 

 Диагностика страхов 

Диагностика типа мышления 
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Диагностика внимания 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела и занятий  Кол-во часов 

1 Это – Я 7 

1.1 Я и мое имя 1 

1.2 Я и моя семья 1 

1.3  Я и мои увлечения и интересы 1 

1.4 Я и мои страхи 1 

1.5 Я в мире людей 1 

1.6 Мои привычки 1 

1.7 Я и моё будущее 1 

2. Мои эмоции и чувства 3 

2.1 Мир эмоций человека 1 

2.2 Маски настроения и чувства 1 

2.3 Язык мимики и жестов 1 

3 Волшебные ключики общения 11 

3.1 В стране, где нет взрослых ,,,(самостоятельность) 1 

3.2 Лучше горькая правда… 1 

3.3 По одежке встречают… 1 

3.4 Если друг оказался вдруг.. 1 

3.5 Слово- не воробей..(о словах-дразнилках) 1 

3.6 Жадность – дружбе помеха… 1 

3.7 Путешествие в мир мальчиков и в мир девочек 1 

3.8 Каких врагов стоит опасаться( 1 

3.9 Как в соседнем дворе говорят обо мне 1 

3.10 Поляна толерантности 1 

3.11 Уверенность - путь к успеху 1 

4. В гости в Останкино 4 

4.1 Студия « Выразительность» 1 

4.2 Студия « Интонация» 1 

4.3 Студия « Эврика» 1 

4.4 Студия «Позитив» 1 

5 Полезная сказочная  игротека 8 

5.1 Проблемные сказки 1 

5.2 Сказки- страшилки 1 

5.3 Сказки- импровизации 1 

5.4 Шуточные истории 1 

5.5 Игровой калейдоскоп 3 

6. Промежуточный мониторинг 1 

 Всего  34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Мир, в котором я живу» для 4 класса 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, предусматривают: — формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; — формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; — 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
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развивающемся мире; — принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; — развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; — 

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

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

духовным ценностям. 

Базовые учебные действия, согласно планируемым результатам освоения ООП, 

включают: — формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; — использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; — готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать собственное мнение и 

аргументировать свою точку зрения; — умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

4 класс (34 ч) 

Тема 1. Краеведческий музей (1 ч)  

Занятие начинается с рассказа учителя о краеведческом музее города (края), о его 

просветительской функции и информативном значении для обучающихся. Дети 

фиксируют в своих Тетрадях план сообщения учителя, отмечая знаком V те экспонаты, 

которые им хотелось бы увидеть в своем краеведческом музее. Знакомство с датой 

празднования дня краеведческого музея (18 мая) заканчивается оформлением 

поздравительных открыток сотрудникам городского (краевого) краеведческого музея. 

Предварительно детей знакомят с профессиями музейных работников (лектор-

экскурсовод, научный сотрудник, главный хранитель, художник-реставратор музея, 

смотритель зала) и фамилиями работников местного музея.  

Тема 2. Готовимся к посещению краеведческого музея (2 ч)  

Обучающиеся знакомятся с тематическими экспозициями краеведческих музеев, а также с 

постоянными экспозициями своего краеведческого музея. Затем изучают правила, 

которые желательно соблюдать при посещении музея, обращая особое внимание на 

разрешающие знаки «Можно дотрагиваться до экспоната музея», «Разрешено 

фотографировать». Вторая часть занятия посвящена разработке и оформлению этих 

знаков. Например, предупредительный знак, разрешающий включать монитор для 

просмотра фильма о жизни животного в естественной среде. Или проиллюстрировать 

знак, предупреждающий о том, что в музее есть буфет. Можно продумать  

предупредительный знак «Бегать по залам музея запрещено!».  

Тема 3. Экскурсия в краеведческий музей (4 ч) 

 Обучающиеся посещают краеведческий музей совместно с учителем и принимают 

участие в изучении его экспозиций и экспонатов. Одновременно собирается материал, 

необходимый для дальнейшей работы по его обобщению, который фиксируется в 

Тетради: название и год основания музея; фамилия, имя и отчество экскурсовода 

(смотрителей залов); названия посещенных экспозиций музея, краткое описание основных 

экспонатов этих экспозиций. Учащиеся фотографируют здание музея, афиши постоянных 

экспозиций (если разрешено, то и экспонаты экспозиций). На заключительном занятии по 
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этой теме обучающиеся оформляют первую страницу альбома «Родной край — часть 

великой России», рассказывая об экспозициях музея.  

Тема 4. Учимся работать с краеведческой литературой (2 ч) 

 Первая часть занятия по теме посвящена изучению правил поведения в школьной 

библиотеке. Занятие начинается с того, что учащиеся по цепочке читают основные 

правила поведения в школьной библиотеке, дополняя их правилами поведения, которые 

предъявляет к ним их школьная библиотека. Продолжая изучение темы, дети 

разрабатывают запретительные и разрешающие знаки и записывают правила с помощью 

этих знаков. Вторая часть занятия посвящена изучению правил поведения в читальном 

зале школьной библиотеки. Учащиеся по цепочке читают основные правила поведения в 

читальном зале, дополняя их правилами, которые предъявляет к ним читальный зал их 

школьной библиотеки.  

Тема 5. Посещение школьной (районной, городской, областной) библиотеки и 

ознакомление с краеведческой литературой (4 ч)  

Предварительно учащихся знакомят с темами, по которым необходимо подобрать 

литературу, работая в библиотеке. Эти темы записаны в Тетради: 1. История 

возникновения названия города (села, поселка). 2. История названия улиц, площадей 

города (села, поселка). 3. Архитектурные и природные достопримечательности края 

(города, села, поселка): храмы, крепостные стены, монастыри,  часовни, памятники, 

скульптурные композиции, колонны с символом города, площади, стадионы, набережные, 

памятники деревянного зодчества, заповедники, парки, фонтаны, водопады, озёра и др. 4. 

Символика города (республики, края). 5. Народные промыслы края. Затем каждый 

школьник получает конкретное задание, связанное с подбором литературы по одной из 

пяти тем. В Тетрадях дети отмечают условия, которые были для них организованы для 

выполнения заданий (подбор литературы в фонде открытого доступа, по тематическим 

каталогам, с помощью библиотекаря и т.п.). Дальнейшее изучение краеведческой 

литературы по каждой из тем может проходить как в читальном зале библиотеки, так и в 

учебной аудитории (классной комнате). 

 Тема 6. История происхождения названия города (села, поселка) (3 ч)  

Освоение темы начинается с того, что дети просматривают подобранные источники 

информации, помечая стикерами (постерами) страницы, где можно найти ответы на 

вопросы, предложенные в Тетради. Результаты работы фиксируются в таблице, где 

размещается литература по теме «История происхождения города (села) поселка», и в 

письменном виде при ответе на вопросы: — «Современное название (имя) вашего города 

(села, поселка)?»; — «Менял ли название (имя) ваш населенный пункт? Если “да”, то в 

каком году произошло переименование (происходили переименования)?»; — «Какое имя 

(имена) носил населенный пункт до изменения?». На завершающем этапе каждая группа 

подготавливает иллюстрированную страницу истории населенного пункта, связанной с 

именем города (села, поселка), презентацию, выбирает ответственных, которые на 

заседании научного клуба младших школьников доложат о результатах работы группы. 

Результаты деятельности групп сохраняются и впоследствии используются при 

оформлении пособия «Родной край — часть великой Родины России».   

 Тема 7. История названия улицы (площади) (3 ч)  

Занятие начинается с того, что дети просматривают подобранные по второй теме 

источники информации, помечая стикерами (постерами) страницы, где можно найти 

ответы на вопросы, предложенные в пособии. Результаты работы фиксируются в таблице, 

куда записывается литература по теме «История названия улицы (площади)», и в 

письменной форме при ответе на вопросы: — «Современное название (имя) улицы?»; — 

«Изменялось ли название (имя) этой улицы? И если “да”, то в каком году произошло 

переименование?»; — «Какое имя носила улица до изменения?» и т.д. В заключение 
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каждая группа подготавливает иллюстративную страницу «История названия улицы» и 

презентацию, выбирает ответственных, которые на заседании научного клуба младших 

школьников доложат о результатах работы группы. Материалы деятельности групп будут 

использованы при оформлении пособия «Родной край — часть великой Родины России».  

Тема 8. Архитектурные и природные достопримечательности края (города, села, поселка) 

(3 ч)  

Освоение темы начинается с того, что дети просматривают подобранные источники 

информации, помечая стикерами (постерами) страницы, где можно найти материал, 

включая интернет-версии, для презентации на тему «Архитектурные и природные 

достопримечательности края (города, села, поселка)». Одновременно заполняется 

таблица, в которой размещается литература по теме «Архитектурные и природные 

достопримечательности края (города, села, поселка)». По плану, предложенному в 

Тетради, разрабатывается и оформляется презентация, выбираются ответственные, 

которые на заседании научного клуба младших школьников доложат о результатах 

работы группы. Полученные материалы сохраняются и впоследствии используются при 

оформлении учебного пособия «Родной край — часть великой Родины России». 

 Тема 9. Символика города (республики, края) (3 ч) 

 В условиях групповой работы обучающиеся просматривают весь подобранный материал 

по теме, заполняют таблицу «Литература по символике города (республики, края)»,  

разрабатывают и оформляют презентацию. Выбираются ответственные, которые на 

заседании научного клуба младших школьников доложат о результатах работы группы. 

Результаты будут использованы при оформлении учебного пособия «Родной край — часть 

великой Родины России».  

Тема 10. Народные промыслы края (3 ч)  

В условиях групповой работы обучающиеся просматривают весь подобранный материал 

по теме, разрабатывают и оформляют презентацию (годы рождения промыслов, материал 

изготовления, особенности росписи и узоров, современные мастера, поддерживающие 

традиции). До оформления презентации заполняется таблица «Литература по народным 

промыслам края». Выбираются ответственные, которые на заседании научного клуба 

младших школьников доложат о результатах работы группы. Результаты используются 

при оформлении учебного пособия «Родной край — часть великой Родины России».  

Тема 11. Подготовка к заседанию научного клуба по теме «Достопримечательности 

родного края» (1 ч)  

В условиях коллективной деятельности обсуждается план проведения заседания. 

Отрабатывается список гостей из администрации школы, родственников, учеников других 

классов, оформляются пригласительные билеты для гостей, проводится репетиция 

выступающих.  

Тема 12. Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир», посвященное 

достопримечательностям города (села, поселка) (1 ч)  

Занятие проводится по плану, предложенному в Тетради.  

Тема 13. Поверхность и водоемы твоего края (1 ч)  

Обучающиеся, самостоятельно выполняя первое задание Тетради по рассматриваемой 

теме, а также тему «Основные формы земной поверхности», обсуждают информацию, 

которая для них является новой. Затем, рассматривая физическую карту своего края, 

прослушивают сообщение учителя о его поверхности и водоемах. Занятие заканчивается 

выполнением заданий Тетради. Тема 14. Охрана природы родного края (1 ч) 22 апреля 

весь мир отмечает День чистой Земли, Воды и Воздуха. Используя данный повод, педагог 

предлагает обучающимся продумать план школьных мероприятий по охране природы,   в 

которых они могли бы принять участие вместе со старшеклассниками и взрослыми.  
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Тема 15. Великая победа (1 ч) Предварительно распределив роли (рассказчики, 

разведчики армии захватчиков, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков), обучающиеся по 

ролям читают рассказ С. Алексеева «Восточный вал»1. Рассказчик 1 начинает со слов: 

«После Курской победы Советская Армия быстро пошла вперед». Заканчивает словами: 

«Доносит фашистским генералам разведка». Разведчик 1. «У села Теремцы захвачена 

противником переправа!» Рассказчик 2. «Вступают фашисты в бой. Посылают под 

Теремцы подкрепление. Новые вести несет разведка». Разведчик 2. «У села Домантово 

захвачена противником переправа!» Рассказчик 3. «Посылают фашисты сюда 

подкрепление. Все новые и новые вести идут с Днепра». Разведчик 3. «Переправа у 

Припяти!» Разведчик 1. «Переправа южнее Припяти!» Рассказчик 1. «Много уже 

переправ». Разведчик 2. «Переправа на север от Киева!» Разведчик 3. «Переправа южнее 

Киева!» Разведчик 1. «Переправа возле города Кременчуга!» Рассказчик 2 начинает со 

слов: «На огромном пространстве вышла Советская Армия к Днепру». Заканчивает 

словами: «Сотрясаются левый и правый берега». Рассказчик 3 начинает со слов: «Не 

ожидали фашисты такого штурма». Заканчивает словами: «Смотрит Жуков на эту силу: — 

Вот он — Восточный вал!» В заключение занятия обучающиеся знакомятся с именами 

генералов — командующих фронтами и дополняют историческую карту сражения за 

Днепр их именами.  

Тема 16. Бессмертный полк (1 ч)  

Основная задача занятия — разработать план подготовки к празднику, посвященному 

Дню Победы, по алгоритму, предложенному в Тетради. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Краеведческий музей 13 

2 Мой край 21 

 Всего  34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

      1 Краеведческий музей 1 

2 Готовимся  к посещению краеведческого музея 2 

3 Экскурсия   в краеведческий музей 4 

4 Учимся работать с краеведческой литературой 2 

5 Посещение школьной (районной, городской, областной) 

библиотеки и ознакомление с краеведческой литературой 

4 

6 История происхождения названия города (села, поселка) 3 

7 История названия улицы (площади) 3 

8 Архитектурные и природные достопримечательности края 

(города, села, поселка) 

3 

9 Символика города (республики, края) 3 

10 Народные промыслы края 3 

11 Подготовка к заседанию научного клуба по теме 

«Достопримечательности родного края» 

1 

12 Заседание научного клуба «Мы и окружающий мир», 

посвященное достопримечательностям города (села, поселка) 

1 

13 Поверхность и водоемы твоего края 1 
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14 Охрана природы родного края 1 

15 Великая победа 1 

16 Бессмертный полк 1 

 Всего  34 ч 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся с 

ОВЗ при получении начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС при 

получении НОО (далее - программа духовно-нравственного развития) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу программы духовно-нравственного развития положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: 

- ДЮСШ 

- районный Совет ветеранов; 

-  МБОУДО «Целинный ЦТиО»;   

- комитет по делам молодежи; 

- МБОУ ДОУ  «Теремок»; 

- учреждения культуры (библиотека, музей, Дом культуры); 

- СМИ  (районная газета «Восток Алтая»). 

    Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов. 

3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию учащихся. 

5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 
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6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

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

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

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  
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формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

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

нравственного развития личности гражданина России. 

Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

Направления Базовые нравственные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных 

идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно Программы 

развития) учитывают полисубъектность современного воспитания и социализации 

школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни 

обучающегося, который организован педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким 

примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 
 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 
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информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 
Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 
Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

—оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.  

- Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый 

план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и 

участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня 

его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и 

их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения.  

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

  Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит 

использовать уже созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников образования дают его полноценное функционирование, т.е. 

социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является 

педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов 

(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-

коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 
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семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

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

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 

школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются 

традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды:«Безопасность  дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), 

использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная 

площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

Традиции школы. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 
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       Туристический слет. 

Октябрь День самоуправления. 

КВН. 

Осенний бал. 

Ноябрь  День здоровья. 

«Одиссея разума» 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Месячник семьи и школы 

Февраль День Защитника Отечества.  

Март Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек. 

Апрель День космонавтики 

«Ученик года» 

Май Уроки мужества. 

Школьный митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй лето! 

 

2.3.3.Планируемые  результаты (перечень планируемых социальных компетенций,  

модели поведения обучающихся с РАС) 
В результате реализации положений Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся ребенок сможет: 

-познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов 

России и мира; 

-понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных ценностей 

отечественной культуры, нравственно-этических ценностей народов России и мира в 

жизни человека и общества; 

-принять свои социальные статусы и их ролевые установки; 

-принять правила общения и поведения, установленные в социокультурных группах, 

участником которых он является; 

-сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

социокультурных групп, участником которых он непосредственно является; 

-понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 

-принять свои конституционные права и свободы; 

-сформировать желание соблюдать конституционные права и свободы других участников 

общественных отношений; 

-сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

школьного и местного сообществ как представителя общественной детской организации и 

(или) детского самоуправления; 

-принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие конструктивное 

социальное партнерство в условиях поликультурного мира; 

-научиться стремиться к установлению паритетности интересов при выстраивании 

отношений социального партнерства с членами семьи, учителем, одноклассниками и 

представителями школьного сообщества. 

-сформулировать ценностные основания для свободного выбора не ущемляющие 

общепринятые права и свободы других людей; 

-перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к активному, т. е. 

научиться на равных с другими участниками социальных отношений нести 

ответственность за свои поступки и выбор. 
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2.3.4.  Формы организации работы  

Наиболее благоприятные условия для становления личностной и социальной 

идентичностей младшего школьника создаются во время деятельности, так как в младшем 

школьном возрасте принятие ребенком нравственных установок и национальных 

ценностей, а также перевод их в нормы абсолютной морали происходит более эффективно 

в условиях увлекательной деятельности, предложенной учителем. 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Алтайского края 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Алтайского края 

Изучение 

плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения 

книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 

Элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детскими 

школьными 

организациями октябрят и 

пионеров. 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их культур 

и  образа жизни. 

В процессе бесед, народных 

игр,организации и 

проведения национально-

культурных праздников. 
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Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

  

Элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России 

и её народов; 

Знакомство с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко – патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории 

нашей 

страны, содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами ВОВ и труда, 

военнослужащими. 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

 Проведение бесед на духовно-нравственные темы, 

просмотр и обсуждение художественных фильмов; 

участие в читательских конференциях, литературных 

гостиных. 

Изучение устава школы 

  

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации 
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Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.  

Классный час «Правила поведения в школе» «Как 

надо вести себя на улице, в магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся забота о 

животных, природе. 

Акция «Прилетите птицы» 

(строим домик для пернатых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция  «Вахта памяти», 

Акция «Земля-планета людей» 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с родителями. 

Конкурс творческих работ: «История и традиции 

моего города», «История и традиции моей семьи». 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия «Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей с деятельностью 

православных религиозных 

организаций. 

Экскурсия в церковь села. Встреча с религиозным 

деятелем. 

  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

Узнают о профессиях 

своих родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют 

в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных». 

  

  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления 

о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества: участвуют в 

экскурсиях по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация  «Труд моих 

родных». 
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Первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

Приобретают опыт 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду 

(посредством 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования 

творческого учебного 

труда, предоставления 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде); 

получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой 

деятельности учатся 

творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных 

предметов на практике 

приобретают начальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих 

организаций социума. 

 В ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой тематике 

на лучшую поделку: из 

природного материала, оригами, 

аппликация. 

 Изготовление подарков. 

  

Отрицательное отношение 

к лени и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

 Приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Деятельность школьников на 

пришкольном участке в учебное 

и каникулярное время. 

  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях 

и способах укрепления здоровья; 

участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива), 

получение знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

  

В ходе уроков 

физической культуры и 

других учебных 

дисциплин (например, в 

курсе 

 «Окружающий мир» раз

делы: 

 «Здоровье и безопаснос

ть», «Путешествия», 

 «Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, в 

системе внеклассных 

мероприятий, 

в спортивных секциях 

школы, при подготовке 

и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 

соревнований. 

Через 

здоровьесберегающие  ф

ормы досуговой 

деятельности в процессе 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия школы 

и местного социума. 

  

В ходе бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

        Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий 

мир», некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности:  

бесед, просмотра учебных 

фильмов «Мой 

край», «Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни. 

  

Получение первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

В ходе экскурсий, 

прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю. 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты – уборка территории школы, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

пришкольной  территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

Бережное отношение к 

растениям и 

животным. 

  

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей). 

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют пусть на 

улице у нас живут»)  по месту 

жительства. 

        

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 
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природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду. 

России, культур народов 

России; ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами. 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный час 

«Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора 

у дома, школьного двора. 

Представление творческих 

работ по мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 

Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве школы и 

дома, сельском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и 

года, в различную 

погоду; 

разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о природе; 

обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах художественного 

творчества 

участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота родного 

края» Конкурс рисунков, 

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 
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семейного 

художественного 

творчества, творческих 

вечеров 

получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; 

участие в 

художественном 

оформлении помещений. 

 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося  имеет 

взаимодействие школы,  семьи и внешкольными учреждениями по местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 
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 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – программа) обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

2.4.1.Цель, задачи Программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

 

2.4.2.Планируемые результаты реализации Программы: 

У обучающихся: 

-сформированы представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

• сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

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

окружающей среды; 

• сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

• развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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• сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

• сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным 

В результате работы по  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, обучающиеся на ступени начального общего образования будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа  жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и  здорового  режима дня. 

2.4.3.Основные направления формирования  экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с РАС.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ОВЗ, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 
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Направления  

работы 

Ценности Задачи 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

Ценность рациональной 

организации учебной и 

внеучебной  

деятельности. 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Безопасность  жизни, 

укрепление физического, 

нравственного и  

духовного здоровья  

Формирование  у обучающихся с ЗПР 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающий 

обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом 

Организация  

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и  совершенствование 

физического состояния. 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Формирование 

экологической 

культуры 

Ценностное отношение к 

природе и всем формам  

жизни 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Ценностное отношение к 

природе, окружающей 

среде 

Включение каждого учащегося в 

элементарную природоохранительную 

деятельность 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Обеспечение заинтересованного 

отношения работников школы, 

родителей к здоровью детей. 

 

2.4.4.Перечень организационных форм 
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Программа, направленные на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, изобразительное 

искусство и технология);  

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках  и секциях; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДДТТ, экологических десантов. 

 

Эффективная организация  по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, экологической культуры,  и  включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 проведение мероприятий, способствующих формированию у учащихся ценностного 

отношения к природе. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии;  

оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 
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Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их 

механического, формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-

личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания 

взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных 

способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, 

требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

2.5.1.Цель, задачи программы 

Целью программы коррекционной работы является выявление особенностей психического 

развития у учащихся с РАС, оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи с 

целью освоения АООП НОО, развития академических и жизненных компетенций, 

социальной адаптации и интеграции учащихся с РАС.  

Задачи программы: 

1. Комплексное психолого- педагогическое обследование детей и выявление возможных 

ресурсов учащихся на психолого-педагогическом консилиуме.  

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога).  

3. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии.  

4. Коррекция и развитие высших психических функций.  

5. Реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию 

жизненных компетенций.  

6. Разработка адаптированных образовательных программ.  

7. Устранение нежелательных форм поведения детей с РАС.  

8. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации.  

9. Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися.  

10. Консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся.  

11. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей учащихся с РАС.  

 

Принципы формирования программы коррекционной работы. 
В основу данной программы положены следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, 

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.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

РАС выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

2.5.2.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Программы коррекционных курсов расположены в п. 2.2.3.Содержание курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе комплексного 

психолого-медико-педагогического и социально-педагогического сопровождения 

обучащихся с РАС по блокам включает: 

Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом).  

1. Диагностическое направление ориентировано на всестороннее изучение психолого-

педагогических особенностей ребенка:  

 первичное обследование и мониторинг специалистами ППк;  

 диагностические занятия с детьми в начале учебного года (1 мес.) для определения 

уровня психического развития, индивидуальных особенностях, особых образовательных 

потребностях ребенка для разработки индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ и АОП;  

 диагностические срезы в течение работы по индивидуальным программам для их 

корректировки, а также в конце учебного года для определения динамики развития детей.  

Основными способами получения психологической информации при 

психодиагностическом обследовании являются:  

наблюдения поведения детей в разных видах деятельности; психологические тесты и 

интервью; 

экспериментальные методы; изучение продуктов деятельности детей; анализ опросников 

и бесед с родителями. 

Одной их основных проблем для детей с РАС является нарушение коммуникативных 

функций. Для диагностики и коррекционной работы в данной сфере применяется 

адаптированное руководство VB-MAPP (программа оценки навыков речи и социального 

взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями развития). С помощью 

теста, используя руководство, можно выстраивать обучающий процесс максимально 

эффективно, принимая во внимание нужды и потребности ребенка, учитывая особенности 

формирования навыков и индивидуальные сложности развития.  
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При тестировании заполняются следующие формы: «Оценка вех развития» VB-MAPP и 

«Преграды обучения» VB-MAPP.  

Заполнение формы «Оценка вех развития» включает в себя оцениваемые навыки:  

 манд (просьба);  

 такт (наименование);  

 эхо (звукоподражание);  

 интравербальные навыки (диалоговые навыки);  

 навыки слушателя;  

 моторную имитацию;  

 самостоятельную игру;  

 социальные навыки и социальную игру;  

 визуальное восприятие и сопоставление с образцом;  

 лингвистическую структуру речи;  

 навыки поведения в группе и классе;  

 начальные академические навыки.  

Основной целью оценки является определение базового уровня навыков ребенка по 

сравнению с типично развивающимися сверстниками. Результаты оценки должны 

обеспечить информационную базу для целей индивидуальной программы обучения или 

индивидуальной коррекционной программы.  

Вторым компонентом VB-MAPP является «Оценка преград для обучения». В числе 

проблем рассматриваются:  

 проблематичное поведение;  

 сложности установления руководящего контроля;  

 недостаточность навыков просьбы (манд), наименования (такт), звукоподражания (эхо-

навыков) и моторного подражания (имитации); визуального восприятия и сопоставление с 

образцом, навыков слушателя, интравербальных навыков, социальных навыков;  

 сформировавшаяся в процессе обучения зависимость от подсказок или привычка к 

угадыванию;  

 затруднения с восприятием комплекта предметов;  

 нарушение обусловленного различения;  

 сложности обобщения навыков;  

 низкая мотивация;  

 зависимость от поощрений;  

 аутостимуляция, обессивно-компульсивное поведение, гиперактивное поведение;  

 нарушение артикуляции;  

 нарушение зрительного контакта  

 сенсорные защиты.  

Определив, какие именно сложности затрудняют обучение ребенка, специалист может 

подобрать конкретные стратегии вмешательства, направленные на их преодоление для 

более эффективного обучения. 

Оценка должна дать основные направления в отношении следующего:  

 какие навыки должны стать основной точкой вмешательства;  

 с какого уровня развития навыков должна начинаться работа;  

 какие преграды обучения и освоения речи требуют особого внимания;  

 какой из вспомогательных способов коммуникации может оказаться предпочтительнее, 

если в нем есть необходимость;  

 какие специфические обучающие стратегии могут быть наиболее эффективными;  

 какой тип обучающей среды сможет наилучшим образом удовлетворить потребности 

ребенка (домашнее обучение, обучение в малой группе, инклюзия и т.д.)  
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Для диагностики когнитивной сферы детей с РАС, в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, используются традиционные диагностические методики, их 

адаптированные варианты: матрицы Равена; кубики Кооса; тест Векслера и др. 

Отмечаются особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; особенности 

моторной функции.  

При диагностике также отмечаются показатели, характеризующие эмоционально-волевую 

сферу и деятельность ребенка:  

 особенности контакта ребенка;  

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

 реакция на одобрение;  

 реакция на неудачи;  

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

 эмоциональная подвижность;  

 особенности общения;  

 реакция на результат.  

 наличие и стойкость интереса к заданию;  

 понимание инструкции;  

 самостоятельность выполнения задания;  

 характер деятельности (целенаправленность и активность);  

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

 работоспособность;  

 организация помощи.  

 

Коррекционно-развивающая работа: 

Методы  
В работе с детьми с РАС применяются элементы методики Floortime, которая включает в 

себя работу на уровне эмоционального развития ребенка и создание таких обучающих 

взаимоотношений, которые соответствуют его индивидуальным особенностям обработки 

информации. Цель методики Floortime – формирование эмоционально значимого 

взаимодействия в учебных ситуациях, способствующего развитию шести базовых уровней 

(стадий) функционально эмоционального развития:  

1 стадия – саморегуляция и интерес к миру;  

2 стадия – контакт и общение;  

3 стадия – преднамеренность и двусторонняя коммуникация;  

4 стадия – решение социальных задач, регуляция настроения и формирование 

самосознания;  

5 стадия – формирование символов и использование слов и понятий;  

6 стадия – эмоциональное мышление, логика и чувство реальности.  

Применяются поведенческие (бихевиористские) методы и техники: моделирование, 

побуждение, подсказка, помощь, подкрепление; метод «сопровождающего обучения».  

Для работы по формированию и развитию коммуникативных навыков за основу было 

взято учебно-методическое пособие «Практические рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом» (А.В. Хаустов), которое хорошо 

сочетается с применением руководства VB-MAPP.  

С целью формирования коммуникативных навыков в процессе коррекционной работы 

используются различные коммуникативные системы: вербальная, пиктографическая, 

письменная, жестовая и т.д. Комбинированное использование речи и различных 

невербальных альтернативных коммуникативных систем предоставляет детям 

дополнительную визуальную поддержку и способствует формированию вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  
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В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств ребенка, его чувств, эмоций. Организация работы с 

детьми строится на основе игры с учетом индивидуальных, личностных возможностей 

каждого ребенка. Используются различные дидактические и развивающие игры, 

направленные на активизацию познавательной деятельности детей.  

Структура и содержание занятий   
Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть (продолжительность 7–10 минут) состоит из ритуала приветствия и игры 

разминки, проведение которой создает позитивный эмоциональный настрой. В основной 

части (20–25 минут) проводятся дидактические игры, коррекционно-развивающие 

упражнения, способствующие развитию внимания и памяти учащихся, пространственного 

восприятия и воображения, а также основ логического мышления. Заключительная часть 

включает ритуал прощания. Занятия проводятся специалистами по плану, составленному 

в соответствии с программой индивидуального развития ребенка, разработанной 

психолого-медико-педагогическим консилиумом. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю 

за счет часов «коррекционно-развивающего направления» внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятия 40 минут. В определенных случаях, согласно принципу 

замещающего развития,существует возможность возврата (при необходимости) на 

предыдущий этап работы.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы по результатам двух диагностических 

срезов (перед проведением занятий и после курса занятий).  

 определение приоритетных направлений, исходя из выявленных трудностей;  

 определение сроков работы (периода работы).  

 

Консультационно-просветительское направление  
 Комплексная помощь обучающемуся, родителям, педагогам.  

 Включение родителей в образовательный процесс.  

Условия эффективности сопровождения:  

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в непривычных 

условиях.  

2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах сопровождения.  

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям ребенка) коррекционно-

образовательная деятельность.  

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционно-развивающего процесса.  

5. Поддержание благоприятного психологического климата в учреждении. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Направления Мероприятие Форма Сроки и 

работы  проведения регулярность 

   проведения 

Диагностика Психолого-педагогическая Индивидуально- Сентябрь- 

 диагностика уровня групповая октябрь в 1-ом 

 готовности к обучению в  классе 

 школе  ежегодно 

 Комплексная Индивидуально- Октябрь-ноябрь 

 психодиагностика уровня групповая в 1-ом классе 

 адаптации к обучению на   

 начальной ступени общего   
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 образования   

 Диагностика динамики и индивидуально В течение 

 результативности  учебного года 

 коррекционно-развивающей  ежегодно или по 

 работы педагога-психолога с  мере 

 обучающимися  необходимости 

Коррекционно- Коррекционно-развивающие Индивидуальная В течение 

развивающая занятия и (или) учебного года в 

работа  групповая 1-4 классах, 

   периодичность 

   занятий в 

   соответствии с 

   рекомендациями 

   ППк 

Консультационно-

просветительское 

Консультационные 

мероприятия  

Индивидуально На 

ППк 

В течении учебного 

года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Выступления на Групповая По плану работы 

родительских собраниях  педагога- 

  психолога 

Выступления на плановых Групповая ежегодно 

заседаниях ППк   

  Согласно 

Выступления на заседаниях Групповая ежегодному 

МО и педагогических советах  плану работы 

  ППк 

Выявление, анализ динамики Индивидуально- По мере 

развития обучающихся, групповая необходимости в 

 разработка раздела  течение учебного 

 психологической коррекции в  года 

 АООП НОО, корректировка  ежегодно 

 планирования коррекционно-   

 развивающей работы   

 

Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем, 

учителями-предметниками обучающегося при наличии соответствующих рекомендаций 

ППк): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 
- Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС):  

содержание:динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегосяна 

основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 

- Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи:  

содержание:коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 
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индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих 

рекомендаций ТПМПК. 

- Экспертно-методическая деятельность: 

содержание:участие в заседаниях ППк школы,в разработке и реализации АООП НОО, 

в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

 - Консультационная работа:  

содержание:совместные консультации со специалистами ППк и родителями(законными 

представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АООП, в ходе 

обучения.  

Социально-педагогическое сопровождение включает (осуществляется 

педагогом-психологом, классными руководителями): 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося: 

содержание:анкетирование родителей или законных представителей 

и(или)индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой 

воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении: 
содержание: 

- выявление по результатам диагностики семей, находящихся в СОП (социально опасном 

положении). 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 

другими специалистами в рамках работы ППк, с обучающимися (по плану и по мере 

необходимости): 
содержание:разъяснение и уточнение родителям(законным представителям)их прав 

иобязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение 

с обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования, 

будущей профессиональной самореализации. 

 

2.5.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с РАС в условиях образовательной деятельности 
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с РАС осуществляется через: 

1.Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:  

а) организация сбора информации об обучающихся с ЗПР (от их родителей (законных 

представителей), психолого-медико-педагогической комиссии, анализ этой информации и 

выявление детей, имеющих особые образовательные потребности, требующие 

организации специальных образовательных условий на начальной ступени общего 

образования; б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк обучающихся, 

имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ориентированное на 

определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых 

образовательных условиях с их подробным определением и описанием; в) принятие 

решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в центральную 

психолого-медико- педагогическую комиссию для получения рекомендаций по 

оптимальной организации дальнейшего процесса образования.  

2.Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 
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программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования).  

3.Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 

итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ПМПк с 

целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на 

следующий учебный период.  

 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с РАС также включает:  

консультирование родителей (законных представителей):  

- по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме и 

своевременное направление, в случае необходимости, к специалистам других 

учреждений; - групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации 

учителя- логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей по вопросам 

динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения; - индивидуальное 

консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-предметниками по 

запросам и необходимости;  

- организацию социального сопровождения семей обучающихся, находящихся в трудных  

жизненных условиях,   силами   социального   педагога   в   рамках   работы   малых 

педагогических советов, помощь в организации специальных условий дополнительного 

образования; 

-обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися со специалистами 

школы-интерната: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом;  

-создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ обучения, 

организация необходимого режима и формы обучения).  

 

2.5.4. Основные направления коррекционной работы.  
Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание.  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержаниемадаптированной основной образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) Комплексного психолого-педагогического и медицинского обследования с целью: 

–выявления особых образовательных потребностей обучающихся с РАС: 

–развития познавательной сферы, речи, потенциальных возможностей и специфических 

трудностей в овладении содержанием образования; 

 развития эмоционально-волевой сферы, навыков коммуникации, личностных 

особенностей обучающихся; 

- определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика. 

2) Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешностив освоении АООП 

НОО; 

3) Анализа результатов обследования с целью разработки индивидуальной программы 

коррекционной работы, её корректировкипо мере необходимости. 

В процессе диагностики используются следующие формы и методы работы: 
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– сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законныхпредставителей) в ходе 

беседы, анкетирования, интервьюирования; 

–наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

– психолого-педагогический эксперимент; 

– изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.); 

– оформление необходимой документации (психолого-педагогические характеристики, 

таблицы оценки универсальных ибазовых учебных действий, дневники наблюдений и 

др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, которые обеспечивают организацию 

мероприятий, способствующих личностномуразвитию обучающихся с РАС, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими программы обучения. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) Составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

учащегося.Данная программа составляется совместно всеми специалистами,работающими 

с ребёнком с РАС. В ней отражаются общие цели, задачи и планируемые результаты 

работы на определённый период. Поистечении этого периода (если нужно, и раньше) 

программа, при необходимости, подвергается корректировке, дополнению. Также в 

программе указывается, в рамках каких коррекционных курсов, какимиспециалистами, в 

каком объёме, в течение какого периода и в какихформах (индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия) осуществляется коррекционно-развивающая работа с 

данным учеником. 

2) Разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных коррекционных курсов в соответствиис их особыми образовательными 

потребностями. 

3) Организацию и проведение специалистами коррекционно-развивающих 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий (врамках соответствующих 

коррекционных курсов), необходимыхдля преодоления трудностей в усвоении учеником 

образовательной программы, а также для коррекции других имеющихся унего нарушений 

развития. 

4) Формирование в классе комфортного психологического климатакак для обучающегося 

с РАС, так и для его одноклассников (вслучае инклюзивного обучения). 

5) Организацию внеурочной деятельности учащегося по основнымнаправлениям, 

указанным в программе внеурочной деятельностиобразовательной организации. 

6) Социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятныхусловий жизни и при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогическихусловий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

1) Психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся. 

2) Консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

ребёнку в освоении ООП НОО (в случаеинклюзии) или АООП НОО. 

В процессе консультативной работы используются следующиеформы и методы работы: 

– беседа, семинар, лекция, консультация; 

– анкетирование педагогов, родителей; 

– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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4. Информационно-просветительская работа предполагает организацию 

разъяснительной деятельности для педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процессов обучения и воспитания обучающихся с РАС, 

взаимодействия с педагогами исверстниками, с их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

1) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с РАС. 

2) Оформление информационных стендов, печатных и других материалов. 

3) Просвещение педагогов с целью повышения их психологическойкомпетентности. 

4) Просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психологической 

компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собойвзаимодействие 

социального педагога, обучающегося с РАС и егородителей, направленное на создание 

специальных условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

1) Разработку и реализацию программ социально-педагогическогосопровождения 

учащихся с РАС, направленных на их социальную интеграцию в общество. 

2) Взаимодействие с социальными партнерами и общественнымиорганизациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической деятельности 

используются следующие формы иметоды работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

-лекции для родителей; 

-анкетирование педагогов, родителей; 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации – предварительный этап сопровождения ребёнка  

(информационно-аналитическая деятельность).  
Предварительно собираются начальные сведения о ребёнке и его семье. Выявляются 

школьники, испытывающие трудности в обучении и поведении; проводится работа с 

родителями таких детей с целью убеждения в их  необходимости комплексного медико-

психолого-педагогического обследования ребенка.  

Наблюдение, диагностика и обследование ребёнка начинается по запросу родителей (или 

лиц, их замещающих), либо по запросу любого участника образовательного процесса, 

контактирующего с данным обучающимся.  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся образовательной 

организации для учётаособенностей развития детей с РАС,определения их особых 

образовательных потребностей.Оценка образовательной среды с цельюопределения её 

соответствия требованиям программно-методического,материально-технического и 

кадровогообеспечения 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительная 

деятельность).  
На данном этапе сопровождения проводится углублённое индивидуальное обследование 

всеми специалистами, выявленного ребёнка с проблемами в поведении и обучении.  
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По результатам дифференциальной диагностики определяется уровень актуального 

развития ребёнка. Каждый специалист составляет индивидуальное заключение, которое 

выносится на коллегиальное обсуждение ПМПк, где вырабатывается единое 

представление о характере и особенностях развития ребёнка, определяется общий прогноз 

его дальнейшего развития и комплекс тех коррекционно-развивающих мероприятий, 

которые помогут ребёнку. Решается вопрос об обязательном обеспечении ребенка c 

ограниченными возможностями здоровья индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами (в условиях учреждения или вне его). Занятия строятся с учетом 

особенностей развития конкретно взятого ребенка. Обеспечивается единый подход к 

воспитанию и обучению ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей конкретных нарушений, в соответствии с рекомендациями специалистов: 

врача, учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Завершающей частью данного этапа работы является выработка решения консилиума по 

определению образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 

возможностями ребёнка. Здесь же обсуждается координация и согласованность 

последующего взаимодействия специалистов друг с другом.  

Проводится работа с родителями ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

целях обеспечения единого подхода к его воспитанию и обучению, соблюдения 

рекомендаций специалистов, оказания помощи ребенку в овладении программными 

требованиями, рассчитанными на нормально развивающихся детей.  

Результатом работы на данном этапе является специально организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, атакже 

процесс непрерывного сопровождения обучающихся с РАС в рамкахспециально 

созданных (вариативных)условий обучения, воспитания, развития, социализации 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

На данном этапе определяется и оценивается адекватность предлагаемых форм обучения 

возможностям ребенка, состоянию его соматического и нервно-психического здоровья. 

Проводится целенаправленное наблюдение за развитием ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в развитии, за его продвижением — с целью своевременного 

решения вопроса об изменениях образовательного маршрута. В случае резкого изменения 

как состояния, так и условий жизни ребёнка, ситуация также выносится на обсуждение 

школьного ПМПк.  

Результатом является констатация соответствия созданныхусловий особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС 

4. Этап регулирования и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения педагоги выявляют трудности в 

усвоении программного материала, а специалисты ПМПк дают динамическую оценку 

состояния ребёнка и корректируют ранее намеченную программу  

Результат работы на данном этапе – внесение необходимых изменений вобразовательный 

процесс и процесс сопровождения обучающихся с РАС, корректировка условий и форм 

обучения,методов и приёмов работы.  

 

2.5.5.Планируемые результаты коррекционной работы.  

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и  

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В результате выполнения коррекционной программы планируются следующие 

результаты:  

 определение специфики особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  

 расширение адаптивных возможностей обучающихся с РАС к условиям 

образовательной среды школы,  

 социализация обучающихся с РАС, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  

 достижение обучающимися с РАС предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с АООП НОО;  

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся 

с РАС по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития.  

2.5.6.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества 

Коррекционно-развивающее обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

выстроено на системном подходе и, будучи индивидуально ориентированным на каждого 

ребёнка, обеспечивает успешность и качество усвоения знаний. Общее развитие 

учащихся, решение коррекционно-развивающих задач осуществляется на основе 

междисциплинарного взаимодействия специалистов. Задачи определения и организации 

адекватности предлагаемых форм обучения возможностям ребенка, состоянию его 

соматического и нервно-психического здоровья решаются школьным психолого-

педагогическим консилиумом (ППк), специалисты которого обеспечивают комплексное 

психолого-педагогическое медико-социальное изучение и сопровождение развития 

ребёнка.  

ПМПк определяет направления коррекционно -- развивающей работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, вырабатывает согласованные решения по 

определению образовательного маршрута ребенка, производит динамическую оценку 

состояния ребенка и коррекцию ранее намеченной программы, анализирует причины 

возможной дезадаптации, определяет пути психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с трудностями адаптации.  

Текущие этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте 

обучающихся, формировании навыков образовательной деятельности, освоения 

общеобразовательной программы, показатели функционального состояния здоровья 

фиксируются в личной карте обучающегося.  

Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Эффективными формами такого организованного взаимодействия являются школьный 

ПМПк , который предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решение вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Объединение совместных усилий разных специалистов (психолога, социального педагога, 

логопеда,  педагогов, воспитателей и администрации) позволяет обеспечить систему 
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комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

конкретного ребенка.  

Взаимодействие специалистов школьного психолого-педагогического консилиума 

обеспечивает:  

 Многоаспектное рассмотрение причин трудностей в обучении и адаптации к школе;  

 Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 Согласованное воздействие на учебно-познавательную деятельность и эмоционально-

личностную сферу учащихся;  

 составление индивидуально-групповых коррекционных программ развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в подходе 

ребёнку, их тесное сотрудничество на разных этапах с ним обеспечивают продуктивность 

психолого-педагогического сопровождения.  

Эффективность функционирования системы коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательной школе напрямую зависит от психологического климата в семье, 

состояния семьи, стиля семейного воспитания, поэтому организации взаимодействия с 

родителями отводится первостепенная роль.  

Взаимодействие с родителями осуществляется в несколько этапов.  

На начальном этапе взаимодействия с родителями наиболее продуктивной формой 

является индивидуальное консультирование, которое проводится в несколько этапов.  

 установление доверительных отношений с родителями, в том числе отрицающих 

возможность и необходимость сотрудничества.  

 по итогам всестороннего обследования ребенка.  

В доступной форме родителям сообщается об особенностях их ребенка, указываются 

положительные качества, объясняется, какие специальные занятия ему необходимы, к 

каким специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в домашних 

условиях, на что следует особо обратить внимание. Важно дать понять родителям, что не 

следует осознавать трудности детей как неудачи и стыдиться проблем, что они должны 

стараться помочь своим детям, поддержать их.  

 этап коррекционно-развивающей работы.  

На этом этапе родители привлекаются к выполнению конкретных рекомендаций и 

заданий психолога, логопеда, педагогов. На индивидуальных и групповых консультациях 

проводится совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы.  

Анализируются факторы положительной динамики развития осознанной саморегуляции 

ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем.  

Работа с родителями осуществляется в групповой форме на тематических консультациях, 

родительских собраниях. Родителям даются специальные рекомендации по организации 

режима дня, по взаимодействию с детьми, о системе поощрений и наказаний.  

Профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

предполагает социальное партнерство.  

Социальное партнерство включает:  

 Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными об организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 Сотрудничество с родительской общественностью.  
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2.5.7.Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Целинная СОШ №1» 

имени Фомичевой Л.П., обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с РАС 

в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

–комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов – это консилиум МБОУ 

«Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П. (ППк) и служба сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся с РАС и его родителям 

(законным представителям), а также всем специалистам, работающим с ребёнком, в 

решении вопросов, связанных с его адаптацией, обучением,воспитанием, развитием, 

социализацией. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П  включает 

сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

– с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

– со средствами массовой информации в решении вопросов формирования толерантного 

отношения общества к лицам с расстройствами аутистического спектра; 

–с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

2.5.8.Корректировка коррекционных мероприятий 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика).  

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития.  

 

 

2.5.9.Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания детей, имеющих трудности в обучении и (или) социализации: 
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- обеспечение специальных условий (учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима) условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; использование 

современных педагогических технологий); 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения ориентированных на 

особые образовательные потребности детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование. 

Организация  пространства, в котором обучаются обучающиеся с РАС, обеспечивает: 

наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, наличие  удобно 

расположенных и доступных стендов с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Важным условием эффективной работы с ребенком с РАС является создание для него 

адекватно организованной среды. Наличие четкой структурированной среды (разделение 

пространства на определенные зоны в соответствии с планируемыми видами 

деятельности: зона обучения, игровая зона, зона отдыха) дает возможность снизить 

беспокойство, страхи, а также помогает ребенку самостоятельно организовать свою 

деятельность: 

а) выделение зоны отдыха, с диваном или матом для лежания, релаксации; отдельный стол 

с принадлежностями для рисования; 

б) четкое зонирование пространства: выделение зоны для физической разгрузки: мат, 

мягкие подушки; зоны для работы с пластилином: доска А3 для размазывания красок, 

коробка с пластилином; 

в) выделение зоны релаксации со значимыми предметами; 

г) выделение сенсорной зоны: ящик с сенсорными игрушками, батут; 

д) оборудованный уголок для отдыха: маты, подушки. 

Важным условием для поддержания стереотипа школьного обучения является 

постоянство места в классе:  парта  расположена рядом с учителем, для быстрогодоступа и 

помощи ученику во избежание отрицательных эмоциональных и поведенческих  реакций. 

К условиям организации среды класса относится и обеспечение учеников с РАС системой 

визуальных подсказок в разных зонах класса. Это правила, схемы, алгоритмы выполнения 

тех или иных заданий. С помощью визуальных подсказок может быть специально 

проработана последовательность выполнения тех или иных бытовых навыков. 

К особенностям организации рабочего пространства относится и подбор индивидуальных 

визуальных подсказок. Подсказки могут быть расположены на парте, на обороте тетради и 

т.д. Такие подсказки могут помочь ребенку самостоятельно организовать свою 

деятельность, не дожидаясь дополнительных указаний или помощи взрослого. 

С помощью визуальных подсказок могут быть специально отработаны: 

— последовательность подготовки к уроку; 

— наглядная схема организации рабочего пространства; 

— схема подбора необходимых для выполнения деятельности учебных материалов; 

— последовательность выполнения отдельных операций деятельности. 
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Наибольшие трудности обучающиеся с РАС испытывают с пониманием вербальных 

инструкций. Эти проблемы можно скорректировать, используя визуальные инструкции. 

Подобны еинструкции помогают ребенку правильно выполнить задание учителя. 

 

Реализация АООП НОО для обучающихся с РАС предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС применяются специальные 

приложения к базовым учебникам, рабочим тетрадям, специальные  дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), специальные компьютерные инструменты обучения, обеспечивающие 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения 

АООП НОО. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. Внеурочная деятельность 

ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с ЗПР 

в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса 

к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. Внеурочная деятельность способствует социальной 

интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

индивидуальных интересов, творческого потенциала, приобретения собственного 

социально-культурного опыта обучающимися с РАС. 

Основные задачи внеурочной деятельности обучающихся с РАС: 

- создание условий для адаптации учащихся с РАС к школьному обучению; 

– развитие навыков коммуникации и социализации; 

– создание условий для генерализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

– создание условий для укрепления физического и психического здоровья; 

– выявление интересов, способностей, возможностей обучающихся кразличным видам 

деятельности; 

– развитие творческих способностей обучающихся с РАС; 

–создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности. 

Принципы внеурочной деятельности: 

–включение обучающихся с РАС в активную деятельность; 

– доступность и наглядность; 

– связь теории с практикой; 

– учёт возрастных и индивидуальных способностей учащихся с РАС; 

–сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

–целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 
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–взаимодействие с семьей обучающегося. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций 

ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ 

«Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П.. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Целинная СОШ №1» 

используются  возможности учреждения дополнительного образования МБОУ  ДОД 

«Целинный районный дом детского творчества». Внеурочная деятельность организуется 

на базе МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П., совместно с МБОУДОД 

«Целинный ДДТ». 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

Планируемые результаты реализации программы. 

Итогом реализации программы внеурочной деятельности должнобыть достижение 

обучающимися с РАС следующих планируемых результатов: 

–воспитательных; 

–эффекта. 

Воспитательные результаты – это духовно-нравственные приобретения обучающегося 

вследствие его участия в той или иной деятельности (например, приобрёл некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия). 

Эффект – это последствия результата (развитие обучающегося какличности, 

формирование его социальной компетентности).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся с РАС можно 

распределить по трём уровням: 

1. Первый уровень результатов 

Предполагает приобретение учащимися с РАС социальных знаний: о себе, о ближайшем 

окружении, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.). Данный уровень результатов достигается в ходе взаимодействия со значимыми 

взрослыми – с педагогом (в школе), родителями (дома). От значимых взрослых ребёнок 

слышит, что он «ученик», что он «учится в школе», что «в школе нужно заниматься 

хорошо», что «на уроке нужно слушать учителя», что «нельзя отнимать игрушку у 
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другого ребёнка».Овладение этими результатами происходит на начальных этапах 

обучения ребёнка в школе (первый дополнительный, первый классы) исовпадает с 

периодом адаптации к школьной жизни, с формированиемстереотипа учебной 

деятельности, положительного отношения к пребыванию в школе. Важное значение при 

этом имеет установление эмоционального контакта с педагогом. 

2. Второй уровень результатов 

Предполагает получение обучающимися опыта позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, природа, мир,знания, труд, культура и т.д.). 

Подобный социальный опыт приобретается учащимся в ходе взаимодействия не только со 

взрослыми (педагоги,родители), но на данном этапе, прежде всего, со сверстниками. 

Особоезначение здесь приобретает выстраивание отношений между обучающимися на 

уровне класса, затем школы. После того как ученик успешно адаптировался к пребыванию 

в школе, выделил знакомого педагога, нужно постараться, чтобы окружающие его дети 

(одноклассники)также стали для него значимы, чтобы приобретённые им 

социальныезнания (первый уровень результатов) могли применяться на практике входе 

взаимодействия со сверстниками. 

3. Третий уровень результатов 

Предполагает получение обучающимися с РАС начального опытасамостоятельного 

действия в обществе, формирование социально приемлемого поведения. 

Достижение данного уровня результатов происходит в ходе взаимодействия 

обучающегося с социальным окружением уже за пределами образовательной 

организации.  

Сроки достижения того или иного уровня планируемых результатовявляются 

индивидуальными для каждого учащегося с РАС. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка достижения планируемых результатов может осуществлятьсяв рамках 

мониторинга по различным направлениям внеурочной деятельности. В ходе данного 

мониторинга используются опросники для родителей и педагогов школы, касающиеся 

всей внеурочнойдеятельности в образовательной организации, либо какого-то 

конкретного направления в рамках того или иного кружка, студии и т.п. Опросники 

содержат вопросы, позволяющие определить, какого уровняпланируемых воспитательных 

результатов ребёнок с РАС достиг в данный момент, насколько самостоятельно он ими 

пользуется. Также важным является оценка познавательной активности учащегося и того, 

в процессе какой деятельности она наиболее высокая. Мониторинг помогаетоценить, 

насколько эффективно учащийся научился применять правилаи способы поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Формы внеурочных занятий с детьми с РАС можно разделить на двегруппы: 

1) занятия в учебном кабинете (библиотека, игровая комната, спортивный и актовый зал, 

иные учебные помещения); 

2) выездные занятия (экскурсии, посещение музеев, театров, кино). 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 
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Цель:организация оздоровительной и познавательной деятельности обучающихся с РАС, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиеническихнавыков 

и здорового образа жизни 

Формы организации: 

– утренняя зарядка; 

–динамические паузы во время урока; 

–подвижные игры; 

–тематические беседы о здоровом образе жизни; 

– прогулки, походы; 

–«Дни здоровья»; 

– спортивные акции («Весёлые старты»); 

–спортивные секции; 

–экскурсии 

Духовно-нравственное направление. 

Цель:приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи; создание 

условий, обеспечивающих нравственное развитие личности обучающегося с РАС на 

основе развития его индивидуальности 

Формы организации: 

–выставки, конкурсы рисунков, поделок; 

–тематические классные часы; 

–экскурсии; 

– посещение концертов, музеев, библиотек; 

–просмотр фильмов; 

– целевые прогулки (по селу) 

Социальное направление 

Цель: предоставление возможностей для получения обучающимисяс РАС 

самостоятельного социального опыта; формирование первоначальных представлений об 

общественных ценностях 

Формы организации: 

-тематические беседы по культуре поведения; 

–разведение комнатных растений; 

-экскурсии на различные производства; 

–кружок по социально-бытовой ориентировке; 

– посещение выставок, концертов, музеев 

Общекультурное направление. 

Цель:развитие творческого потенциала обучающихся с РАС с учетом их возрастных 

возможностей и индивидуальных наклонностей 

Формы организации: 

–занятия в кружках; 

– экскурсии; 

– посещение концертов, выставок; 

– создание творческих проектов; 

–творческие акции. 

Общеинтеллектуальное 

Цель: формирование у обучающихся с РАС умений самостоятельно добывать новые 

знания, работатьс информацией, делать доступные выводы и умозаключения 

Формы организации: 

экскурсии; 

– викторины; 
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– проектная деятельность; 

– доклады, сообщения; 

– знакомство с библиотекой. 
 

Курсы внеурочной деятельности на текущий учебный год 

№ Направления 

развития 

личности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

 1 2 3 4 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол  2,3,4  1 

Танцевальный  1 1    

2 Духовно-

нравственное 

Мир народной 

культуры  

1,2,3,4 1 1 1 1 

3 Общекультурное  Читаем, 

думаем, 

спорим 

1,2,3,4 1 1 1 1 

В мире книг 2,3,4  1 1 1 

Я –художник  1 1    

4 Социальное  Я пешеход и 

пассажир 

1 1    

Азбука 

общения  

1 1    

  Мир, в котором 

я живу 

2,3,4  1 

 Итого  

 

  5 5 5 5 

 

2.7.  Рабочая программа воспитания 
2.7.1.Пояснительная записка 

Программа воспитания: 

-предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

-разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов Управляющего совета; 

-реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

-предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

-предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на совместную 

работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для 

отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет 

воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и 

развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего 

развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

2.7.2.Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №1» имени Фомичевой Л.П. является 

общеобразовательной школой. Контингент обучающихся: дети из полных семей, дети из многодетных 

семей, дети из неполных семей, дети из малообеспеченных семей, дети из семей СОП, опекаемые дети, 

дети, стоящие на учете в КДН. 

Программа воспитания разрабатывается в инклюзивной   образовательной организации. Обучение 

детей  с умственной отсталостью проводится на дому. 
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Школа располагает всеми необходимыми условиями для организации воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением интеллекта. 

Образовательное учреждение доступно для всех категорий обучающихся. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в воспитательном процессе обеспечена безбарьерная среда. В 

школе функционируют кабинеты: психолога,  сенсорная комната, спортивный зал, актовый зал, 

медицинский кабинет, библиотека, столовая с организацией горячего питания. 

Воспитательная система строится на основе современных достижений науки и практики. 

Управление воспитательным процессом в школе представляет собой разветвленную сеть 

взаимосвязанных и взаимозависимых структур, осуществляющих свою деятельность на различных 

уровнях внутришкольных отношений: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию, педагог-

психолог, старший вожатый, библиотекарь, классные руководители. 

В классных коллективах упор делается на ежедневную индивидуальную работу с обучающимися, 

связь и преемственность школьного и семейног овоспитания, организацию жизнедеятельности детей. 

Внеклассные мероприятия дополняют урочную деятельность, повышая ее результативность. В 

воспитательной работе используется максимальный спектр форм проведения внеклассных мероприятий, 

применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия 

информации обучающимися с различными нарушениями развития. 

Специальные условия реализации программы воспитания, исходят из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

характеризуются недоразвитием познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся разных групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Обучающиеся способны к развитию, но оно 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды. Обучающиеся с 

умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 

образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно ("пошагово") понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта. Особенности 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и 

социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков; специальное обучение «переносу»сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной, предметно-
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пространственной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. 

Особое значение придается организации здоровьесберегающего воспитательного процесса: 

обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических норм; норм по охране труда и технике 

безопасности; обеспечивается режим двигательной активности обучающихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации 

об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 

ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и 

умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включающих 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в 

систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 

реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетентность 

(в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Педагогическим коллективом используются ведущие подходы к организации воспитательного 

процесса и особенности их реализации в школе: коммуникативно-деятельностный, индивидуально-

дифференцированный и др. Педагогами, обучающимися и родителями (законные представители) 

широко используются информационно-коммуникационная платформа «Сферум». 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов,организацией совместных форм классных руководителей, педагога-

психолога, учителя-дефектолога; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

  В МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П.  организован  инклюзивный и. 

интегрированный форматы  реализации воспитательной работы совместно   с    

МБУДО "Центр творчества и отдыха"Целинного района Алтайского края. 

Направления воспитания.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданско-патриотическое воспитание  

— формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание  

— воспитание на основе духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание 

 — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 трудовое воспитание  

— воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение результатов в профессиональной 

деятельности;  

 воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях 

2.7.3.Цель и задачи воспитания 

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является 

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 

России.  

К базовым ценностям нашего общества относятся: семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Цели воспитания в образовательной организации: 

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

-формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

http://celincentrtvorchestva.edu22.info/
http://celincentrtvorchestva.edu22.info/
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде . 
Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает, 

прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных 

образовательных результатах обучающихся с умственной отсталостью, а не единый уровень 

воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия всего коллектива 

обучающихся, вовлечение в воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для 

него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей 

обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых знаний 

- знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых 

задач, жизненных целей; 

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять; 

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми; 

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Задачи воспитания: 

усвоение обучающимися  знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают: 
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 осознание российской гражданской идентичности,  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 
2.7.4.Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

206.6.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание.  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  
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4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия.  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

5. Трудовое воспитание.  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

6. Экологическое воспитание.  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

7. Ценности научного познания.  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
2.3.5.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство». 

Классный руководитель: 

организует работу по созданию коллектива; 

осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами коррекционно-развивающего 

профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с обучающимися данного 

класса; 

выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 

включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
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совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодействие с 

внешними партнерами. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне воспитательной работы с классом: 

инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых делах и 

событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных дел с 

другими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной 

стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса на доступном 

ему уровне. 

выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в образовательной организации; 

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания, так и в 

решении учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие внутриклассного наставничества 

и тьюторства. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с другими педагогическими работниками и специалистами, 

работающими с обучающимися; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на формирование их 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в тренинги 
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общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе 

(группе). 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них 

единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие культуры 

конструктивного разрешение конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутриклассных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их интересы, 

способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или ихзаконными 

представителями в рамках воспитательной работы: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах в 

обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом; 

помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации и другими педагогическими работниками и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый стол, дискуссия, 

деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем воспитания 

обучающихся; 

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и мероприятий класса; 

организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), 

направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Модуль «Школьный урок»: 

Виды и формы деятельности: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся 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 адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт 

взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальные особенности, 

семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик 

урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных 
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педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого 

обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации его 

участников, способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, 

взаимного уважения между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью 

педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической 

чуткостью и профессионализмом; 

введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные предметы, в рамках 

блока "Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в 

сети"); 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) 

технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью; 

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников, педагогических 

работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-развивающего профиля: 

ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, в виде 

таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые 

ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, 

адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных 

обучающихся; 

разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных 

уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего 

профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач; 

по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в процессе 

урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, 

достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций в 

рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностях). 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами иродительскими 

сообществами:  

при наличии педагогической обоснованности и уместностипривлечение к подготовке и 

проведению уроков представителей родительских сообществи сетевых партнеров (урок-экскурсия 

на предприятие; урок-викторина, урок в форме "Литературно-художественной гостиной", урок-

спортивноесоревнование). 

Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках двух направлений(коррекционно-развивающих и 

общеразвивающих занятий). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными коррекционными 

курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и коррекционно-развивающей 

работы для каждого обучающегося может быть дополнено школой самостоятельно на основании 

рекомендаций ТМПК, ИПРА. Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных 

взаимоотношений со специалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на 
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сохранные функции, умению максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию 

максимальной самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ сформирована с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления обучающихся и молодежи",утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027. 

Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках общеразвивающих занятий реализуется через 

организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, кружковой 

деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на 

свободе выбора, позволяет обучающимс самореализоваться в ней, приобрести социально-

значимые знания, развить социально-значимые отношения, получить опыт участия в социально-

значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 

- формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которыео бъединяют 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 

-поощрение педагогическими работниками детской активности и творческих инициатив. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

родительские комитеты и Совет родителей, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы ис пособы доверительного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и интересных для родителей 

(законных представителей) экспертов; 

родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы получать 

рекомендации и советы от педагогов-психологов, социальных педагогов ио бмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на которых 

обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогических работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении 

проблемных ситуаций; 
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плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-педагогических 

консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике личностных 

образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и актуальных дефицитах; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих направлений: 

Курсы внеурочной деятельности: 

коррекционно-развивающие занятия (1-4 класс): логопедические занятия, коррекционно-

развивающие занятия, музыкально-ритмическое развитие, формирование коммуникативного 

поведения. 

Модуль «Знакомство с профессиями». 

Деятельность педагогических работников по направлению «Профориентация»включает в себя: 

знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных профессий, психолого-

педагогическую диагностику и консультирование обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагога и семьи обучающегося -подготовить обучающегося к требованиям современного рынка 

труда, с учетом объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и перспектив 

будущей трудовой занятости. 

Виды и формы деятельности: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов(ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия села, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в адаптированную 

основную образовательную программу образовательной организации, в том числе, 

соорганизованную с курсами дополнительного образования; 

организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром 

современных профессий. 

В эту систему включены как педагогические работники, так и родительские сообщества, а также, 

сетевые партнеры по реализации программы воспитания. Важно обеспечить преемственность 

между уровнями образования по реализации этог онаправления, знакомить обучающихся с 

реальными "историями успеха" выпускников образовательной организации и в целом людей, 

столкнувшихся с ситуацией ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных 

профессиях и трудовой деятельности. 

Модуль«Ключевые общешкольные дела и события» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
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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 педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты: 

Совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, педагогами исоциальными партнерами 

комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности); 

участие во всероссийских акциях,посвященных значимым отечественным и международным 

событиям, ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- Акция «Мы чистим мир» (уборка территории внешкольной и школьной); 

- Акция «Сохраним мир птиц» (изготовление кормушек); 

- Акция «Памяти павших» (к празднованию 9 мая). 

Открытые дискуссионные площадки: 

- «Права и обязанности», «Подросток и преступление» (интерактивные занятия спредставителями 

правоохранительных органов); 

- «Твое здоровье» (дискуссионные встречи с представителями здравоохранения) 

- «Улица полна неожиданностей» (ознакомительные беседы с ГИБДД); 

- «Волшебный мир поэзии»» (творческий час с  поэтами с.Целинного). 

Праздники, фестивали, состязания. 

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: 

- Торжественная общешкольная линейка «Здравствуй, школа!»; 

-Митинг памяти А.Дорофеева; 

- Поздравительная программа «День учителя»; 

- Праздничная программа «День матери»; 

- Бал – маскарад «Новогоднее приключение»; 

-Зарница; 

- Праздник «Широкая масленица»; 

- Праздничное мероприятие «Международный женский день»; 

- Праздничные мероприятия «Этих дней не смолкнет слава!», посвященные 9 мая; 

- «Последний звонок». 

Акции, игры, веселые переменки, конкурсы, творческие выставки. 

Организация таких мероприятий играет огромную роль в жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дети могут понять, прочувствовать, ощутить своими руками этот мир, 

получить новые знания, развивать творческое мышление,учиться создавать предметы своими 
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руками, развивать терпение, желание и стремление быть полезным, быть понятым и нужным. У 

школьников появляется ощущение собственной значимости, личностной ценности, развивается 

уверенность в себе. 

- Акции: «Мой выбор», «Меняю конфету на сигарету!», «Акция добра»; 

- Конкурсы, выставки (поделок, рисунков, чтецов):«Мир твоих увлечений»; «Идет доброта по 

земле», «Азбука безопасности»; «Мастерская Деда Мороза» 

Церемонии награждения (в течение года): 

Награждение благодарственными письмами, грамотами, дипломами школьников за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,конкурсах, фестивалях, 

значительный вклад в развитие школы способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной извозможных для 

них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, 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. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Помогает включить обучающихся с умственной отсталостью не только в освоение возможностей 

открытой безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых, но и самому принять посильную 

активную позицию и помогать ее развитию и обустройству. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
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- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах,интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

- создание коррекционно-развивающей среды с максимально-комфортной и безопасной 

обстановкой, наполненной с разнообразными стимулами для исследования окружающего 

пространства учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (сенсорная 

комната, учебные классы и т.д.) 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стендов,стеллажей 

свободного прочтения детской литературы для всех желающих детей; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

- оформление стенда государственной символики (флаг, гимн, герб страны, края); 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройств у пришкольной 

территории; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Модуль «Взаимодействия с родительскими сообществами» 

Позволяет выстроить максимально адресную совместную воспитательную работу согласно 

родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и возможностям 

конкретного педагогического коллектива. Родительские сообщества могут объединять как семьи, 

воспитывающие обучающихся с умственной отсталостью, так и носить смешанный характер. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогический всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных педагогов-психологов, социальных педагогов ио бмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

 социальные сети, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, атакже 

осуществляются виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
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 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 ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Вариативный модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в учреждении 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 вовлечение обучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности,антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 обращение к темам, связанным с цифровой культурой и сетевой безопасностью позволяет 

учреждению выстроить воспитательную работу с детьми с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в сфере цифровых технологий по формированию опыта и 

отношения ребенка к многообразным виртуальным ресурсам, в том числе, специфичным для 

максимально самостоятельной жизни в будущем(использование цифровых помощников, 

коммуникаторов, специальных приложений и т.п.на доступном уровне); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов(психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб,правоохранительных органов, опеки и т. 

д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Изучение плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 
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о флаге и гербе Алтайского края Федерации, гербом и 

флагом Алтайского края 

Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе;  

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детскими школьными 

организациями октябрят и 

пионеров. 

В процессе посильного участия 

в социальных проектах и 

мероприятиях. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и  образа жизни. 

В процессе бесед, народных 

игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников. 

Начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

  

Элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России 

и её народов; 

Знакомство с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко – патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

Знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей 

В процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 
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(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

страны, содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Любовь к школе, своему городу, 

народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших  собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами ВОв и труда, 

военнослужащими. 

Умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 Проведение бесед на духовно-нравственные темы, 

просмотр и обсуждение художественных фильмов; участие 

в читательских конференциях, литературных гостиных. 

Изучение устава школы 

  

Нравственное воспитание 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

Представления  о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

Формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения.  

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как надо 

вести себя на улице, в магазине, в 

гостях?» 

 Диспуты «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Благотворительность,  

милосердие,  оказание 

помощи нуждающимся,  

забота о животных, природе 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся забота 

о животных, природе. 

Акция «Прилетите птицы» 

(строим домик для пернатых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция  «Вахта памяти», 

Акция «Земля-планета людей» 

Первоначальные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье. 

Праздники вместе с родителями. 

Конкурс творческих работ: 

«История и традиции моего 

города», «История и традиции 

моей семьи».. 

Ценности  отечественной 

культуры, традиционные 

моральные нормы 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

Заочные путешествия «Традиции 

народов России» 
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российских народов традиционных моральных 

нормах российских народов. 

Посещения музеев.. 

Деятельность православных 

религиозных организаций. 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей с деятельностью 

православных религиозных 

организаций. 

Экскурсия в церковь села. 

Встреча с религиозным деятелем. 

  

Трудовое воспитание  

 Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об основных 

профессиях; элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества; 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных». 

  

  

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по 

городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация  «Труд моих 

родных». 

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде); 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

 В ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 
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своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

предметов на практике 

приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих организаций 

социума. 

аппликация. 

 Изготовление подарков. 

  

Отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

 Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Деятельность школьников 

на пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время. 

 

Эстетическое воспитание 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России; 

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами. 

  

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный час 

«Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора у 

дома, школьного двора. 

Представление творческих 

работ по мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 
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Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе; 

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

творческих вечеров 

получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния 

человека; 

участие в художественном оформлении 

помещений. 

В ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно - краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота родного 

края» Конкурс рисунков, 

На классных  часах,  в беседах 

о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

 
2.7.6.Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

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 целей и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 
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принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная организация и 

другие социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, согласно 

которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно обсудить с 

родительским сообществом образовательной организации, а по поводу динамики личностных 

результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса, являются: 

1) "Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью". 

2) "Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации". 

 Каждый год выбирается  одно из направлений анализа воспитательной среды образовательной 

организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. 

Это могут быть следующие направления: 

работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими обучающихся с 

умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического работниками, как в 

урочной, так и во внеурочной работе; 

наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 

привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления; 

развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной организации как 

между обучающимися, так и между педагогическими работниками. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент 

анализа и способы интерпретации. 

2.7.7.Федеральный календарный план воспитательной работы  реализуется  в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
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5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.1. Учебный план 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). 

Учебный  план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный  план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ФАОП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
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  Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью к продолжению 

образования в последующие годы; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть 

Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

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

числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния расстройств аутистического спектра на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

     Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

"Формирование коммуникативного поведения", "Музыкально-ритмические занятия", 

"Социально-бытовая ориентировка", "Развитие познавательной деятельности", которые 

являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 

счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
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образовательную область должно 5 часов в неделю в течение всего срока обучения). 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы, так же и медицинский работник. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 

1 Язык и речевая 

практика. 

 

Развитие устной и письменной коммуникации. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие умений читать, 

понимать доступные по содержанию тексты, 

отвечающие уровню общего и речевого развития 

обучающихся, использовать полученную информацию 

для решения жизненных задач. Развитие умений 

вступать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях 

общения, используя доступные вербальные и 

невербальные средства. 

2 Математика  Формирование элементарных математических 

представлений о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах, пространственных 

отношениях, необходимых для решения доступных 

учебно-практических задач. Развитие умения 

понимать простую арифметическую задачу и решать 

ее, выполнять элементарные арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, узнавать, 

изображать и называть основные геометрические 

фигуры, проводить элементарные измерения. 

Реализация приобретенных математических умений 

при решении повседневных социально-бытовых задач. 

3 Естествознание. 

 

Овладение первоначальными представлениями об 

окружающем мире и основными знаниями о живой и 

неживой природе. Овладение элементарными 

знаниями о человеке, включая его возраст, пол, о 

необходимости здорового образа жизни. Развитие 

представлений о своей семье, взаимоотношениях в 

семье, обязанностях членов семьи и ребенка. 
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Формирование представлений об обязанностях и 

правах самого ребенка, его роли ученика. 

Формирование представлений о сферах трудовой 

деятельности, о профессиях. Развитие способности 

решать соответствующие возрасту и возможностям 

задачи взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Формирование умений безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Развитие умения 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Формирование 

умения выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с 

уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в 

процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке 

столов. Формирование первоначальных представлений 

об окружающих объектах: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте 

и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в 

помещении и на улице. Освоение навыков учебной 

деятельности и накопление опыта взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

4 Искусство Накопление первоначальных впечатлений от разных 

видов искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр, кино и другие) и получение 

доступного опыта художественного творчества. 

Освоение культурной среды, дающей ребенку 

впечатления от искусства, формирование стремления 

и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

других мероприятий. Развитие опыта восприятия и 

способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства. 

5 Технология Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации и социального взаимодействия в 

условиях предметно-практической деятельности. 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах, овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки в жизни. Формирование 

положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития и 
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помощи близким. 

Развитие понимания словесных инструкций и 

способности выполнять по инструкции трудовые 

операции, характеризовать материалы и инструменты, 

устанавливать последовательность работы. 

Формирование умения дать отчет и оценку качества 

проделанной работы ("аккуратно", "неаккуратно"). 

6 Физическая культура Овладение ребенком основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций. Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических качеств. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными предметами: 

 Язык и речевая практика – русский язык,   чтение, речевая практика; 

 математика   – математика; 

  естествознание  –  мир природы и человека;  

 искусство – музыка, рисование; 

 технология – ручной труд; 

 физическая культура – физическая культура (адаптивная физическая культура). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 

качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, 

во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 

составляет 20 минут. 

  С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом 

классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются 

упражнения по развитию словесной речи в коммуникативной функции. Домашние 

задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе 
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обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без 

записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие 

задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию 

обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних 

стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести к уроку спортивную форму, 

природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения 

которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти 

допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 

предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов 

(120 минут). 

    Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 

внеурочной деятельности, рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

    Учебный план предусматривает обеспечение изучения государственного языка РФ – 

русского языка, который является родным языком для обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П. 

подразделяется на: 

 

- четвертные аттестации  – оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации; 

 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Целинная СОШ №1» им.Фомичевой Л.П. 

 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

    Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.     

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

    Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

     С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
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Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 

1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 

4 классов). 

    Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

    Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен  (после 2 и  3 урока) - 20  минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по СИПР. 

     Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

    Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

    Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

     Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

   Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком  перерыв 

продолжительностью   20 минут. 

      

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с РАС  и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами. 

3.2.1.Кадровые условия 

Характеристика  укомплектованности Организации 

МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П., реализующая АООП НОО для 

обучающихся с РАС, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. В штат специалистов, реализующих  АООП НОО, входят: учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры,  педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, старший вожатый, учитель-логопед (по 

договору), учитель-дефектолог, медицинский работник (по договору с ЦРБ). 

Должность Должностные обязанности Кол-

во 

работ

нико

в в 

ОУ  

Кол-во 

работни

ков 

требуетс

я 

Директор 

ОО 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 0 

Заместитель 

директора 

координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

1 0 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

8 0 

Учитель 

иностранног

о языка 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

2 0 

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 0 

Учитель 

музыки 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 0 
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Педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся 

1 0 

Старший 

вожатый 

способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений 

1 0 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность 

1 0 

Учитель 

логопед 

осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1 0 

Учитель-

логопед 

осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1 0 

 

Описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей 

Уровень квалификации работников МБОУ «Целинная СОШ №1» им.Фомичевой Л.П., для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, и квалификационным  категориям.  
Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор 

ОО 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Заместител

ь директора 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
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Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование  

высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование  

высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика 

Учитель 

музыки 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование  

высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование «Педагогика 

и психология»  

Старший 

вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы 

среднее 

профессиональное 

образование  

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

высшее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка 
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образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую деятельность 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Высшее профессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

по образовательным программам 

подготовки бакалавра или 

магистра в области логопедии;  

 

высшее профессиональное 

образование по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», с 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

логопедии. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Высшее профессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности 

«Дефектология»;  

б) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

по образовательным программам 

подготовки бакалавра или 

магистра в области логопедии;  

 

высшее профессиональное 

образование по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», с 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

дефектогогии. 

 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Целинная СОШ №1» 

имени Фомичевой Л.П. обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже, чем раз в три года. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам по должности. По графику (раз в 5 лет) педагогические работники  

проходят процедуру аттестации. 

Описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Для достижения результатов АООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности. 

3.2.2.Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 
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Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области». 

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников с РАС, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1 - 6 

классы). 

 Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с РАС программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с РАС); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с РАС. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с РАС на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с РАС.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Стимулирующая  часть фонда оплаты труда —20%.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

•  оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% 

от общего объёма фонда оплаты труда.  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах МБОУ «Целинная СОШ №1» и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.. 

Локальные акты МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П.определяют и 

отражают: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего  совета ОУ). 

3.2.3.Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований 

к результатам освоения АООП НОО обучающихся с РАС. 

Материально-техническая база образовательного МБОУ «Целинная СОШ №1» 

соответствует задачам по обеспечению реализации адаптированной  основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Требования к организации пространства 

Организация  пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
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распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Пространство (здание МБОУ «Целинная СОШ №1» им.Фомичевой Л.П. и прилегающая 

территория), в котором осуществляется образование обучающихся с РАС соответствует  

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

-к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

-к обеспечению санитарно-бытовых  и социально-бытовых условий; 

-к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

-к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с РАС соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

-участку (территории) МБОУ «Целинная СОШ №1» им.Фомичевой Л.п.  (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование);  

-зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

-помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

-актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

-кабинетам медицинского назначения;  

-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

-туалетам,  коридорам и другим помещениям. 

МБОУ «Целинная СОШ №1» им.Фомичевой Л.П.  обеспечивает отдельные специально 

оборудованные помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС. В образовательной 

организации есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с РАС. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

имеется игровое помещение. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предусматривает 

выбор парты и партнера. Парты  регулируются в соответствии с ростом учащихся, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Организация  рабочего места 

обучающегося с РАС обеспечивает  возможность постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Учебный кабинет, где занимается обучающийся с РАС,  оборудован АРМ учителя 

начальных классов,учебное пространство кабинета  предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 
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индивидуальной работы и центральной доской. Для занятий физической культурой 

имеется оборудованный спортивный зал, для занятий ритмикой имеется актовый зал. 

Также в  имеются: библиотечно-информационный центр,  игровая комната, сенсорная 

комната,  кабинет психолога 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные  и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, игровая комната)  

 подвижных занятий (игровая комната) 

 спокойной групповой работы (классная  комната, актовый зал, БИЦ); 

 индивидуальной работы ( классная комната) 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.3. составляют 6 лет. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1  класс, 1 дополнительный класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебные занятия  начинаются в 8.30 ч. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый) . 
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Продолжительность перемен между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м составляет по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  В МБОУ «Целинная 

СОШ №1» в наличии следующие технические  средства обучения обучающихся с РАС, 

ориентированные на их особые образовательные потребности: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами. 

 

Реализация АООП НОО для обучающихся с РАС предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

№ Ав

то

р 

Наименование 

учебника 

Класс 
Издательство 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Якубовская

 Э.В., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 3 класс, в 2 частях 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

«Просвещение» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Аксенова А.К. 

Чтение. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные программы 

3 класс, в 2 частях 

 

 

3 

 

 

 

 

«Просвещение» 
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3 

 

 

 

С.В. Комарова 

Речевая практика 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные  

основные 

общеобразовательные 

программы 3 класс. 

 

 

3 

 

 

 

 
«Просвещение» 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А.и 

др. 

Мир природы и 

человека .Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные  

программы 3 класс, в 2 частях 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
 

«Просвещение» 

 
5 

Алышева Т.В, 

Яковлева И.М. 

Математика Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

5программы 3 класс, в 2 

частях 

  
«Просвещение» 

  

 

3 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 3 класс 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
«Просвещение» 

 

 

 

 
7 

 

 

 
 

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. 

Технология Ручной труд

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 3 класс 

3  

 

 

 
«Просвещение» 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CDи DVD:электронные приложения к учебникам 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 2 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5 

3. Принтеры 3 

4. Мультимедийные  проекторы 7 

5. Интерактивная доска 1 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении варианта 8.3. АООП НОО обучающиеся с РАС   обучаются  по 

специальным учебникам. Данные учебники дополняются специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими 

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению 

в общем развитии. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Язык и речевая практика» происходит с 

использованием печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); 

опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; 

разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» происходит с  использованием 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой  обеспечивается  обучающимся с РАС 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а 

также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого используются специальные предметы (ленты, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотека с записями различных музыкальных произведений; набор 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.).   

Спортивный  зала оборудован  необходимым спортивным инвентарем для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 
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цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета тьютора, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель 

и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, 

мыло, полотенце);  игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото;   наборы 

игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса: 

1.Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2.Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты начальных класов с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
8/8 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 
6/6 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 
2/2 

4 Кабинет психолога 1/1 

5 Зал для проведения занятий по ритмике 1/1 

6 Кабинет логопеда 1/1 

 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение  в  начальной  школе  проходит  в  одном  помещении  (кабинет  на 4  года  

закрепляется за одним учителем). Такие предметы как иностранный язык, музыка проводятся в 

классах-кабинетах по отдельному предмету. 

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума. Для 

характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д– демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на 

каждого ученика класса); Ф  –  комплект  для  фронтальной  работы  (не  менее,  чем  1  экземпляр  

на  двух учеников); П- комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК.    
№ Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения Число  Примечание  
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники и др.) 

Д С учетом перечня 

УМК, 

рекомендованных 

или допущенных 

МП  РФ 

Авторская программа начального образования по русскому языку. Д 

Печатные пособия 

2 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Д  

Касса букв и сочетаний (по возможности) Ф  

Таблицы к основным разделам грамматическогматериала, содержащегося 

в стандарте начального образования по русскому языку. 

Д  

Наборы сюжетных (и предметных) картинок всоответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме). 

Д  

Словари всех типов по русскому языку. Ф/Д  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Д  

Технические средства обучения 

3 Классная магнитная доска с набором магнитов для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Д  

Настенная магнитная доска с магнитами для крепления картинок. Д  

Мультимедийный проектор Д  

Экспозиционный экран (по необходимости) Д  

Компьютер Д  

Сканер (по возможности) Д  

Принтер лазерный (по возможности) Д  

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д  

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения Д Для изучения 

русского языка в 

школе с родным 

(русским) языком 

обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по русскому языку (по возможности). 

Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения 

Д 

Оборудование класса 

5 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К  

Стол учительский с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  

 

Чтение  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 

классов (программы, учебники и др.) 

Д учебники 

рекомендованные 

или допущенные 

МП РФ. 
Авторская программа начального образования по литературному чтению. Д 

Печатные пособия 

2 Наборы сюжетных картинок в соответствии стематикой, определенной в 

стандарте начальногообразования по литературному чтению и в 

программе обучения (в том числе в цифровой форме). 

Д  

Словари(по возможности всех типов) по литературному чтению Ф  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Д  

Детские книги разных типов и жанров из кругадетского чтения. Д/К  
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Портреты поэтов и писателей (персоналия всоответствии с обязательным 

минимумом). 

Д  

Технические средства обучения 

3 Классная магнитная доска с набором магнитов для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Д 

 

 

Настенная магнитная доска с магнитами для крепления картинок. Д   

Мультимедийный проектор Д   

Экспозиционный экран (по необходимости) Д   

Компьютер Д   

Сканер (по возможности) Д   

Принтер лазерный (по возможности) Д   

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д   

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. Д   

Видеофильмы, соответствующие содержаниюобучения (по возможности). Д   

Мультимедийные (цифровые) образовательныересурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

Д   

Оборудование класса 

5 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К  

Стол учительский с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  

МИР природы и человека. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты Д  учебники, 

рекомендованные 

или допущенные 

МП РФ. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Д  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

Д  

Авторская программа к УМК по окружающему миру Д  

Печатные пособия 

2 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Д   

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Д   

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Д   

Географические и исторические настенные карты Д   

Атлас географических и исторических карт К   

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) Ф   

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Классная магнитная доска с набором магнитов для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Д 

 

 

Настенная магнитная доска с магнитами для крепления картинок. Д   

Мультимедийный проектор Д   

Экспозиционный экран (по необходимости) Д   

Компьютер Д   

Сканер (по возможности) Д   

Принтер лазерный (по возможности) Д   

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д   

Экранно-звуковые пособия 

4 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) Д  Могут быть 

использованы Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе Д  
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вцифровой форме) фрагменты 

музыкальных 

произведений, 

записиголосов 

птиц и др 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5 Термометры для измерения температуры воздуха, воды К   

Термометр медицинский Д   

Лупа К   

Компас К   

Микроскоп (цифровой по возможности) Д   

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстрацийв 

соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы 

рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств 

звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

Д   

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) Д   

Модель "Торс человека" с внутренними органами Д   

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта Д   

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения  Д   

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п Д   

Натуральные объекты 

6 Коллекции полезных ископаемых Ф/П С учетом 

местных 

особенностей 

иусловий школы 

Коллекции плодов и семян растений Ф/П 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

Ф/П 

Живые объекты (комнатные растения) Д 

Игры и игрушки 

7 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" 

(лото, игры-путешествия и пр.) 

П  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам. П  

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К  

Стол учительский с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  

МАТЕМАТИКА 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по математике Д  Учебники. 

рекомендованные 

или допущенные 

МП РФ. 

Авторская программа к УМК, который используется для изучения 

математики 

Д  

Печатные пособия 

2 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Д   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса 

математики) 

П  

Технические средства обучения 

4 Классная магнитная доска с набором магнитов для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Д 

 

 

Настенная магнитная доска с магнитами для крепления картинок. Д   

Мультимедийный проектор Д   

Экспозиционный экран (по необходимости) Д   

Компьютер Д   

Сканер (по возможности) Д   

Принтер лазерный (по возможности) Д   
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Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д   

Демонстрационные пособия 

5 Объекты, предназначенные для демонстрациипоследовательного 

пересчета от 0 до 10 

Д   

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательногопересчета от 0 до 20 

Д   

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

Д   

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 100 

Д   

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная 

или иная); Карточки  с целыми десятками и пустые 

Д   

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата Д   

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с 

целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустыеполоски с 

возможностью письма на них 

 Д   

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 

1000, представленные квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

 Д   

Экранно-звуковые пособия 

6 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7 Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 10 

К   

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 20 

К   

Комплект для изучения состава числа К   

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 100 

К   

Счетный материал от 0 до 100 К   

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала К   

Счетный материал от 0 до 1000 К   

Весы настольные школьные и разновесы Д   

Линейка К   

Циркуль К   

Метры демонстрационные Д   

Угольники классные Д   

Комплекты цифр и знаков К   

 Модель циферблата часов с синхронизированными стрелкам Д   

Набор геометрических фигур Д   

Модели объемных фигур (шар, куб) Д   

Модель квадратного дециметра ( палетка) К   

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К  

Стол учительский с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  

МУЗЫКА 

Музыкальные инструменты  
 

1 Фортепиано (пианино, рояль)  Д   

Клавишный синтезатор Д   

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, колокольчик, 

бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны 

/ксилофоны и д.р.; 

народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки 

П   
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Учебно-методические комплекты по музыке для 1-4 классов Д   

Авторские программы по музыке; Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии 

. 

Д   

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков музыки) Д   

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме) Д   

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) Д   

Печатные пособия 

3 Портреты русских и зарубежных композиторов Д  Для совместной  

работы 

 учителя и 

учащихся 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные 

инструменты  
 

Д/П 

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте 

и хоровой работе 

К 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам Д Для учителя 

Информационно-коммуникационные средства 

4 Методические пособия по музыкальному творчеству Д   

Технические средства обучения 

5 CD / DVD-проигрыватели Д   

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением Д   

Проектор для демонстрации слайдов Д    

Магнитная доска с набором нотных знаков Д   

Экспозиционный экран 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Д   

Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Д  

Д  

 

Оборудование класса 

6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К  

Стол учительский с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  

Рисование   

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искусству Д  УМК, 

 допущенные или 

рекомендованные 

МП РФ 

Энциклопедии по искусству Д  

Альбомы по искусству Д  

Книги по искусству (о художниках, художественных музеях, о стилях 

изобразительного искусства и архитектуры) 

Д  

Печатные пособия 

2 Портреты русских и зарубежных художников Д  Комплекты  

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д  Комплекты  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д   

Схемы по правилам рисования предметов,растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

Д   

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративноприкладному искусству 

Д   

Технические средства обучения 

3 Компьютер с художественным программным обеспечением Д   

Мультимедийный проектор Д   

Магнитная доска Д   

Экран Д   

Экранно-звуковые пособия 

4 Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой обучения 

Д   

Учебно-практическое оборудование 

5 Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные,гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, 

фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных 

Ф  

К  
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размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / 

глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ 

Натурный фонд 

6 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. Д  Комплекты  

Гербарии Д   

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Д   

Гипсовые геометрические тела Ф   

Модуль фигуры человека Д   

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) Д   

Драпировки П   

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) П   

Оборудование класса 

7 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К  

Стол учительский с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (Адаптивная физическая культура) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
 

1 УМК по физической культуре Д   

Авторские программы по физической культуре Д   

Печатные пособия 

2 Таблицы (в соответствии с программой обучения) Д   

Схемы(в соответствии с программой обучения) Д   

Технические средства обучения 

3 Музыкальный центр Д   

Мегафон Д   

Учебно-практическое оборудование 

4 Бревно напольное (3 м) П   

Козел гимнастический П   

Перекладина гимнастическая (пристеночная) П   

Стенка гимнастическая П   

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) П   

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

П   

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); 

мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

К   

Палка гимнастическая К   

Скакалка детская К   

Мат гимнастический П   

Акробатическая дорожка П   

Кегли П   

Обруч пластиковый детский К   

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Д   

Флажки: разметочные с опорой; стартовые Д   

Лента финишная Д   

Дорожка разметочная резиновая для прыжков Д   

Рулетка измерительная К   

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям П   

Лыжи детские (с креплениями и палками) К   

Щит баскетбольный тренировочный Д   

Сетка для переноса и хранения мячей П   

Жилетки игровые с номерами К   

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Д  

Д  

 

Аптечка П   

Игры  и игрушки 

5 Стол для игры в настольный теннис П   
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Сетка и ракетки для игры в настольный теннис П   

Шахматы (с доской) П   

Шашки  (с доской) П   

Ручной труд 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты Д   

Авторская программа по технологии Д   

Предметные журналы Д   

Печатные пособия 

2 Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения Д   

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала Д/П  

Экранно-звуковые пособия 

3 Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные 

промыслы) 

  

Технические средства обучения 

4 Компьютер с программным обеспечением Д   

Мультимедийный проектор Д   

Магнитная доска Д   

Экспозиционный экран Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения 

К   

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов 

Действующие модели механизмов 

Ф/П  

Объемные модели геометрических фигур. К   

Оборудование класса 

6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К  

Стол учительский с тумбой Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  

Кабинет психолога  

1 Учебный материал   

 методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы 

по отдельным направлениям 

Ф  

2 Мебель и оборудование   

 Стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей 

К  

3 Игрушки и игры   

 Мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры 

Ф  

4 Набор материалов для детского творчества   

 Строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей 

Ф  

5 Технические средства обучения Д  

Зал для проведения занятий по ритмике 

1 Специальное оборудование Д  

2 Дидактическое оборудование   

 Мячи; ленты; дождики, шары, обручи К  

3 Музыкальные инструменты Д  

4 Комплект детских музыкальных инструментов Ф/П  

5 Технические средства обучения Д  

6 Экранно-звуковые пособия Д  

Кабинет логопеда 

1 Печатные пособия   

 учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 

Д  
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лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков 

2 Мебель и оборудование   

 парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце 

К  

3 Игры и игрушки   

 настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса 

К/Ф  

4 Технические средства обучения Д  

 

3.3.Контроль за состоянием условий 

В ходе создания системы условий реализации адаптированной образовательной 

программы проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, 

финансовые, материально-технические условия. 

Для оценки используется набор показателей: 

 

Объект контроля Содержание контроля сроки 

Кадровые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 
август 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 
август 

Финансовые условия 

реализации АООП НОО 
Выполнение плана ФХД Учреждения декабрь 

Материально-

технические условия 

реализации АООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего ремонта 

Сентябрь 

  Ноябрь 

май 

  

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 
август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет 
постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 

Проверка достаточности учебников, учебно- методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др 
май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

август 
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региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам АООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно- популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО 

Май 

август 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках АООП 

НОО  

Май 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


