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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) (далее - Программа) (МБОУ СОШ №53) разработана в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для обучающегося с РАС осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью, обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.3), целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организа-

цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, сек-

ций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-



циальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся c РАС как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером 

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

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучаю-

щихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение со-

держанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и под-

готовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО ори-

ентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечива-

ет непрерывность образования обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической де-



ятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуника-

тивной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигие-

нические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характе-

ризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимо-

отношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 

окружающем и стереотипность поведения.  

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития, проявляю-

щимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном разви-

тии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения пси-

хического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социально-

го 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 ум-

ственная отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются 

и у обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже вы-

сокое.  

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избира-

тельную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 



нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистиче-

ского развития, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произ-

вольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных кон-

тактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Из 4-х групп обучающихся с РАС по данной Программе могут обучаться только две 

(первая и вторая). 

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах 

со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реаги-

руют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами ком-

муникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких 

обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодей-

ствию крайне трудно. При активной попытке организации внимания и поведения такой 

обучающийся может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успо-

каивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия обу-

чающиеся 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 способно-

сти в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефо-

нами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное вовле-

чение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстни-

ками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная 

реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллекту-

ального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной про-

граммы обучения, которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого 

обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с наиболее вы-

раженными 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. 

Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контак-

та с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремят-

ся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с пер-

выми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с окру-

жением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено стрем-

ление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, марш-

руте 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 про-



исходящего, 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 выработа-

ны, 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 дей-

ствия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть доста-

точно 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 аутостимуля-

ции 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 ра-

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

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

пенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, возможно-

сти подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы мо-

гут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно раз-

личаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку в 

дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые го-

ды 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 ча-

сто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по се-

бе, 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 наруше-

ния 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 целесо-

образно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение аутистиче-

ских 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 образователь-

ным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 



диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образова-

ния 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 по-

требностей. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образо-

вательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возмож-

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

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разделов учеб-

ных дисциплин и специальных предметов, коррекционных курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и 

через специальные курсы по программе коррекционной работы; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. специа-

лизированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных пу-

тей» обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учётом возможно-

стей и особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы об-

разовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, специаль-

ной психолого-педагогической поддержки семье. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

РАС, относятся: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость посте-

пенного 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, пресыще-

нием и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к ситуации обучения в 

классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального школь-

ного обучения; 

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

где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возмож-

ности, включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков само-



обслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой бес-

помощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, столо-

вой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет за-

дать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно моти-

вирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть под-

держаны 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, поде-

литься 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 по-

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

бытовой адаптации и коммуникации; 

- 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) необхо-

димы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть труд-

но 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 уча-

стия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехо-

да от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использо-

вании форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке воз-

можности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способ-

ствующих 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, пред-

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

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыс-

лении 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 от-

дохнуть 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, от-

сутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоцио-

нального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его прини-

мают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклас-

сникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные сто-

роны 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, происхо-

дящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать суще-

ствующие 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 индивиду-

ально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за преде-

лы образовательного учреждения. 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с РАС 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой ум-

ственной 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; предусматри-

вается создание условий, учитывающих его общие и особые образовательные потребно-

сти, индивидуальные особенности.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испыты-

ваемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант ФАОП предпо-

лагает постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет органи-

зации 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. 

АОП создается на основе ФГОС НОО и при необходимости индивидуализируется.  

К АОП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

может быть создано несколько учебных планов, в т ч. индивидуальные учебные планы. 

АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными 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 го-

товность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

АОП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ре-

сурсов как образовательных, так и иных организаций. 

 

  



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания ФАОП 

НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций.  

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами освоения 

Программы коррекционной работы. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.3) обучающимся с РАС 

с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) обеспечи-

вается нецензовый уровень начального образования.  

Результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной от-

сталостью в варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего об-

разования. 

АОП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обучающихся с 

РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение систе-

мой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное 

окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-

стям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования яв-

ляются: 

- формирование базовых учебных действий; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении и 

развитии обучающихся;  

- усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в т.ч. при использо-

вании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучаю-

щихся с ОВЗ 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 ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного обра-

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

опытом. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивиду-

альных возможностей и особых образовательных потребностей, включают индивидуаль-

но-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и отражают: 

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 разно-

образные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обучающимися 

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

ния.  

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 достиже-

ний. 

ФАОП определяет два уровня овладения предметными результатами для обучаю-

щихся 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. Отсут-

ствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к про-

должению 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 рекомен-

дации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) образовательная органи-

зация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на ва-

риант 8.4 АОП НОО. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметные результаты отражают: 

Язык и речевая практика 

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

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 зависи-

мости от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне инди-

видуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементар-

ными каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа тек-

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

в том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 



Математика 

Математика: 

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. 

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 при-

роды; 

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 окружаю-

щем мире, а также в случаях 

возникновения экстремальных ситуаций. 

Искусство  

Музыка. Рисование: 

1) развитие элементарных эстетических чувств; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народ-

ного искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ «аккуратно», 

«неаккуратно». 

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.); 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных прак-

тических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.); 

2) формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и огра-

ничениях его физических функций; 

3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-



требностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоро-

вительными процедурами; 

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

ходимый индивидуальный режим питания и сна. 

5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.3) дополняются результатами освоения программы коррекционной рабо-

ты. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО отражают: 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»: 

- положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со сверст-

никами и взрослыми; 

- позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном 

и личностном развитии$ 

- сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

- навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях; 

- сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимо-

сти от индивидуальных возможностей обучающихся, 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); 

- развитие умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку не-

сложные композиции народных, бальных и современных танцев,  

- развитие умений 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 т.ч. при реализации сов-

местных 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 деятель-

ности,  

- повышение уровня социальной адаптации. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»: 

- развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представ-

лений, внимания, памяти, мышления и других),  



- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 

 

 

  



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся с РАС. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освое-

ния ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объек-

та и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, фор-

мы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку пред-

метных 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. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ФАОП НОО учитываются следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с 

лёгкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвя-

заны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результа-

тов их образования. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания ФАОП ориенти-

руется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень планируемых ре-

зультатов. 

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 отстало-



стью может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержа-

ние которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в 

случае необходимости) организационно-содержательные характеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных резуль-

татов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Личностные результаты обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каж-

дой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

чающихся, 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, исполь-

зуя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколь-

ко 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 осуществ-

ления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогиче-

ского работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учи-

телем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной отстало-

стью предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифферен-

цированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по со-

держанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освое-

ния ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетель-

ствовала 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 зре-

ния достоверности как «верные» или «неверные». 



Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или пре-

одоления.  

По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как удовлетвори-

тельные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной от-

сталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требу-

ющих 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 «удовлетвори-

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

даний; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы от-

меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.  

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок вы-

бирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучаю-

щегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, реализуется на осно-

ве интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало»), или в сложных случаях - в сохранении или улучшении 

его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, от-

слеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой ум-

ственной отсталостью данной образовательной организации. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятель-

ности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРЕДМЕТ-

НОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 

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, установлен-

ными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. При подго-

товке программы учтены также особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС с лёгкой 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 деятельно-

сти при одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сто-

рон 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 граммати-

ческой структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практи-

ческого овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в млад-

ших 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 форми-

рование разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чте-

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

требует формирования у обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности вы-

сказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осу-

ществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого раз-

вития обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцирован-

ный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС соци-

ально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются 

способы практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жиз-

ненных ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое явля-



ется важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающих-

ся, а также основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет соци-

ально-адаптирующую направленность. 

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

но-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова 

(типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного повто-

рения его в связи с различными видами образовательной деятельности, на уроках развития 

речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными ком-

понентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать ком-

фортные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый актив-

ный словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем иници-

ативной 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 овла-

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

- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие ком-

муникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступ-

ных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Подготовка к усвоению грамоты 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внима-

ния, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произ-

носительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и соглас-

ные». 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 пред-

ставлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подго-

товка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 



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. Звукобуквен-

ный анализ несложных по структуре слов. 

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

крытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных 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, осо-

знанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса корот-

ких 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 гигиениче-

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

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предвари-

тельного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного спи-

сывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо-

дится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических пра-

вил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначе-

ние 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 под-

готовительной 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 наблюде-

ния, практические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

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

гласные 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, ё, и, ю, я. Разде-

лительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

ва-предметы, отвечающие на вопросы «кто? и что?», расширение круга слов, обозначаю-

щих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках живот-

ных, названиях городов, сёл 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? Со-

гласование с лов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопро-

сам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, вели-

чину, 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 гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

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

проверяемыми 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 пред-

метную 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 со-

ставление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

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

вам и иллюстрации. 

 

3. Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (по-

словица, 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 окру-



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

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

ношении 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, пого-

ворки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целы-

ми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Форми-

рование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 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 педа-

гогического 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 вопро-

сы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

4. Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструк-

ций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и вы-

полнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предло-

жению). 

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

ложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического ра-

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

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирова-

ние 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, нежела-

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

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

вые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Спе-

цифика 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 познакомить-

ся!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здрав-

ствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отче-

ству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Не-

официальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(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 по-

желаний 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 помо-

щью 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 ...», «Можно я ...». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодар-

ность 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, пожела-

ние («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 под-

держки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Моло-

дец!», «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). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникатив-

ных и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социаль-

ной ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситу-

ации «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 фор-

мулирование 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. 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» располагается в учебном плане в предметной области «Язык и речевая 

практика». Программа пролонгирована на шесть лет обучения. Количество часов для изучения предмета в 1 классе 3 

часа в неделю (99 часов), 1 дополнительных классах - 2 часа в неделю (66 часов), из расчета 33 учебные недели. Во 

2— 4 классах - 3 ч в неделю (102 часа), 34 учебные недели. 

 

1 дополнительный класс 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

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 2 

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. 2 

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. 

2 

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 

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. 2 

52 Повторение материала, изученного за III четверть. 2 

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 

 

1 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

1 2 4 

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. Письмо слогов 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 – 24 часа  

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 

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 – 27 часов  

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 

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 – 24 часа  

1 Письмо строчной буквы ю и слогов с ней. 1 

2 Письмо заглавной буквы Ю. Слова и предложения 1 

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 

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 

 

2 класс 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 
 Повторение 8 
 Звуки и буквы 39 
 Слово 28 
 Предложения 12 
 Повторение 15 
  102 

 

3 класс 

 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

 Повторение 8 
 Звуки и буквы 39 
 Слово 29 
 Предложения 17 
 Повторение 9 
  102 

 

4 класс 

 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

 Повторение 8 
 Звуки и буквы 44 
 Слово 32 
 Предложения 12 
 Повторение 6 
  102 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Речевая практика» 

 

Учебный предмет «Речевая практика» располагается в учебном плане в предметной области «Язык и речевая 

практика». Программа пролонгирована на шесть лет обучения. Количество часов для изучения предмета в 1 дополни-

тельных классах - 3 часа в неделю (99 часов), из расчета 33 учебные недели. 1 класс – 2 часа в неделю (66 часов), 33 

учебных недели. В 2—4 классах - 2 ч в неделю (68 часов), 34 учебные недели. 

 



Автор С. В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы. 

 

1 дополнительные классы 

Тема Кол-во 

Часов 

Кто пришел сегодня в школу? 9 

Одноклассники 13 

Праздник. Гости на пороге 15 

Наша сказка 23 

Весенние праздники 15 

«Спокойной ночи!» 10 

«Доброе утро!» 10 

Весна 4 

 99 
 

 

1 класс (66 часов) 

 

Тема Кол-во 

часов 

Давайте знакомиться 4 

Знакомство во дворе 4 

«Теремок» 3 

Знакомство в гостях 4 

«Репка» 3 

Покупка школьных принадлежностей 4 

В магазине игрушек 4 

Готовимся к празднику 3 

Новогодние чудеса 3 

Зимняя прогулка 4 

«Надо, надо умываться…» 3 

Помощники 4 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 4 

Весенние праздники 3 

«Заячья избушка» 4 

«Спокойной ночи!» 4 

«Доброе утро!» 3 



День Победы 4 

  

 

2 класс (68 часов) 

 

Тема раздела Кол-во часов 

Добро пожаловать! 4 

Истории о лете 4 

«Три поросёнка» 3 

Расскажи мне о школе 4 

Вспоминаем любимые сказки 3 

Алло! Алло! 4 

С Днём рождения! 4 

Новогодняя сказка 3 

Новогодний карнавал 3 

Дежурство 4 

У меня есть щенок! 4 

Пошли в столовую! 4 

«Красная Шапочка» 4 

Я поздравляю тебя! 4 

Я записался в кружок! 4 

Вспоминаем любимые сказки 4 

Скоро лето! 4 

Поклонимся памяти Героев 4 

 68 



3 класс (68 часов) 

 

Тема раздела Кол-во часов 

Снова в школу! 4 

Мы собрались поиграть 4 

В библиотеке 4 

На приёме у врача 3 

«Лисичка со скалочкой» 3 

Сказки про Машу 4 

Отправляюсь в магазин 4 

Телефонный разговор 4 

Новогодние поздравления 2 

Я — зритель 4 

Какая сегодня погода? 4 

«Снегурочка» 4 

Весенние поздравления 4 

Готовим подарок к празднику 4 

Весёлый праздник 4 

Учимся понимать животных 4 

Поздравляем с Днём Победы! 4 

Узнай меня! 4 

 68 

4 класс (68 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Делимся новостями 4 

Я выбираю книгу 4 

«Подскажите, пожалуйста…» 4 

Я — пассажир 3 

«Петушок — Золотой гребешок» 3 

Сочиняем сказку 4 

У телевизора 4 

«Лисичка-сестричка» 3 

Новогодние истории 3 

Знаки-помощники 4 

В гостях у леса 4 

Задушевный разговор 4 



Приглашение 4 

Поздравляю! 4 

Жду письма! 4 

«Извините меня…» 4 

Поздравительная открытка 4 

«Во саду ли в огороде» 4 

 68 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Предметные результаты: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов обучающи-

мися 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 орфо-

графическим проговариванием; 

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

граммами; 

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

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией 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 предме-

тов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложе-

ния (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. 

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 выразитель-

ности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

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 иллюстратив-

ный материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на обра-

зец чтения учителя; 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содер-

жанию. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; от-

вечать 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 рече-

вых ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивиду-

альных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-



личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной ком-

петенции и отражают: 

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

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, вза-

имодействие 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 разно-

образные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

  



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ФАОП НОО  составлена на 

основе требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных орга-

низациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение необходимы-

ми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания:  

- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением про-

стых арифметических задач и другими);  

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении со-

ответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измере-

ния пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической дея-

тельности);  

- развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из дву-

значного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рав-

ных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонен-

тов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

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

пользованием памятки). 

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

(с использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Се-

кундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. 

Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, ре-

шаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окруж-

ность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкну-

тая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение от-

резка, равного длине ломаной (по физическим возможностям обучающегося). Построение 

ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 



Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

1 дополнительный класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Основные цвета. Различение предметов по цвету. 1 

2 Выделение из множества предметов заданного цвета. 1 

3 Знакомство с геометрическими фигурами. Круг. 1 

4 Выделение предметов круглой формы из множества. 1 

5 Величина: большой – маленький. 1 

6 Сравнение предметов по величине. Знакомство с понятиями больше, 
меньше. 

1 

7 Положение предметов в пространстве: внутри – снаружи, рядом, 
около. 

1 

8 Знакомство с геометрическими фигурами. Квадрат. 1 

9 Выделение предметов квадратной формы из множества. 1 

10 Положение предметов в пространстве: вверху – внизу. 1 

11 Различение предметов по величине: длинный – короткий. 1 

12 Сравнение предметов по величине. Знакомство с понятиями длиннее, 
короче. 

1 

13 Знакомство с геометрическими фигурами. Треугольник. 1 

14 Выделение предметов треугольной формы из множества. 1 

15 Различение предметов по величине: широкий – узкий. 1 

16 Сравнение предметов по величине. Знакомство с понятиями шире, 1 
 уже.  

17 Выделение предметов одинаковых по величине из множества. 1 

18 Положение предметов в пространстве: слева – справа. 1 

19 Положение предметов в пространстве: в середине, между. 1 

20 Знакомство с геометрическими фигурами. Прямоугольник. 1 

21 Выделение предметов прямоугольной формы из множества. 1 

22 Различение предметов по величине: высокий – низкий. 1 

23 Сравнение предметов по величине. Знакомство с понятиями выше, 
ниже 

1 

24 Сравнение предметов по величине. Геометрические фигуры. 1 

1 Сравнение серии предметов по величине. 1 

2 Порядок следования. Знакомство с понятиями: первый – последний, 
перед – после. 

1 

3 Положение предметов в пространстве: далеко – близко. 1 

4 Различение предметов по величине: толстый – тонкий. 1 

5 Сравнение предметов по величине. Знакомство с понятиями толще, 
тоньше. 

1 

6 Выделение предметов одинаковых по величине из множества. 1 

7 Знакомство с понятием сутки. 1 

8 Сутки. Части суток. 1 

9 Сравнение жидкостей по объему: больше, меньше, одинаково. 1 

10 Сравнение сосудов по объему. Понятия глубокий – мелкий, глубже – 
мельче. 

1 



11 Формирование временных представлений. Знакомство с понятиями 
вчера, сегодня, завтра. 

1 

12 Сравнение сыпучих веществ по объему с использованием одинаковых 
сосудов. 

1 

13 Формирование дочисловых представлений. Знакомство с понятиями 
много – мало. 

1 

14 Различение предметов по массе: тяжелый – легкий. 1 

15 Сравнение предметов по массе. Знакомство с понятиями тяжелее, 
легче. 

1 

16 Сравнение серии предметов по массе. 1 

17 Знакомство с понятием возраст: молодой – старый. 1 

18 Сравнение серии предметов по величине. 1 

19 Положение предметов в пространстве. 1 

20 Ориентировка на листе бумаги: вверху – внизу. 1 

21 Формирование дочисловых представлений. Знакомство с понятиями: 
несколько, один, ни одного. 

1 

22 Формирование дочисловых представлений. Знакомство с понятиями: 
несколько, один, ни одного. 

1 

23 Группировка предметов по заданному признаку. 1 

24 Дочисловые представления. Ориентировка в пространстве. 1 

1 Ориентировка в пространстве. 1 

2 Формирование дочисловых представлений. Знакомство с понятиями: 
больше, меньше, столько же. 

1 

3 Число 1. Количество 1. 1 

4 Цифра 1. Письмо на песке, на нелинованной бумаге. 1 

5 Геометрические фигуры. Конструирование геометрических фигур из 
нескольких частей. 

1 

6 Число 2. Количество 2. 1 

7 Цифра 2. Письмо на песке, на нелинованной бумаге. 1 

8 Числа 1 и 2. Выделение заданного количества. 1 

9 Сравнение чисел 1 и 2 на предметном материале. Понятия больше, 
меньше. 

1 

10 Знакомство с арифметическими знаками. Знак «равно». 1 

11 Обозначение понятий одинаково, столько же, поровну знаком «=». 1 

12 Ориентировка на листе бумаги: справа – слева, вверху – внизу, между. 1 

13 Письмо изученных цифр в тетради. 1 

14 Знакомство с арифметическими знаками. Знак «+». 1 

15 Действие «сложение». Знакомство с понятиями сложить, прибавить. 1 

16 Геометрические тела. Шар. 1 

17 Знакомство с арифметическими знаками. 
Знак «– ». 

1 

18 Действие «вычитание». Знакомство с понятиями вычесть, отнять. 1 

19 Число 3. Количество 3. 1 

20 Цифра 3. Письмо на песке, на нелинованной бумаге. 1 

21 Счет в пределах 3. 1 

22 Письмо изученных цифр в тетради. 1 

23 Сравнение изученных чисел на предметном материале. 1 

24 Состав числа 3. 1 

25 Сложение в пределах 3. 1 

26 Вычитание в пределах 3. 1 

27 Счет и счетные операции в пределах 3. 1 

1 Геометрические тела. Куб. 1 



2 Задача. Знакомство с понятием «задача».  

3 Решение задач на основе предметно-практических действий. 1 

4 Сравнение серии предметов по величине. 1 

5 Ориентировка на листе бумаги: правый – левый, верхний – нижний 
углы. 

1 

6 Число 4. Количество 4. Цифра 4. 1 

7 Сравнение изученных чисел на предметном материале. 1 

8 Состав числа 4. 1 

9 Сложение и вычитание в пределах 4. 1 

10 Решение задач на основе предметно-практических действий. 1 

11 Геометрические тела. Брус. 1 

12 Число 5. Количество 5. Цифра 5. 1 

13 Сравнение изученных чисел на предметном материале. 1 

14 Состав числа 5. 1 

15 Состав числа 5. 1 

16 Сложение и вычитание в пределах 5. 1 

17 Сложение и вычитание в пределах 5. 1 

18 Решение задач на основе предметно-практических действий. 1 

19 Решение задач на основе предметно-практических действий. 1 

20 Счет и счетные операции в пределах 5. 1 

21 Геометрические тела. 1 

22 Счет и счетные операции в пределах 5. 1 

23 Счет и счетные операции в пределах 5. 1 

24 Счет и счетные операции в пределах 5. 1 

 

1 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Подготовка к изучению математики (20 ч) 
 

1 Цвет, назначение предметов 1 

2 Круг 1 

3 Большой- маленький. Одинаковые, равные по величине. 1 

4 Слева, справа. В середине, между 1 

5 Квадрат 1 

6 Вверху-внизу, выше-ниже, верхний – нижний, на, над, под 1 

7 Длинный – короткий. Внутри- снаружи, в , рядом, около 1 

8 Треугольник 1 

9 Широкий- узкий. Далеко-близко, дальше- ближе, к, от 1 

10 Прямоугольник 1 

11 Высокий – низкий 1 

12 Глубокий – мелкий 1 

13 Впереди- сзади. Первый – последний, крайний, после, следом, 
следующий за 

1 

14 Толстый-тонкий 1 

15 Сутки: утро, день, вечер, ночь . Рано-поздно.Сегодня, завтра, вчера, 
на следующий день 

1 

16 Быстро-медленно. Тяжелый-легкий. 1 

17 Много – мало, несколько. 
Один – много, ни одного 

1 

18 Давно – недавно . Молодой- старый. 1 

19 Больше- меньше, столько же, одинаковое (равное количество) 1 



20 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 1 

Первый десяток (25 ч) 

21 Число и цифра 1 1 

22-24 Число и цифра 2 3 

25 Шар 1 

26-30 Число и цифра 3 5 

31 Куб 1 

32-37 Число и цифра 4 6 

38 Брус 1 

39-44 Число и цифра 5 6 

45 Резерв 1 

Первый десяток (продолжение) (42 ч) 

46 Точка, линии 1 

47 Овал 1 

48-49 Число и цифра 0 2 

50-55 Число и цифра 6 6 

56 Построение прямой линии через одну, две точки 1 

57-62 Число и цифра 7 6 

63 Сутки, неделя 1 

64 Отрезок 1 

65-70 Число и цифра 8 6 

71 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника 1 

72-77 Число и цифра 9 6 

78 Мера длины – сантиметр 1 

79-84 Число 10 6 

85 Меры стоимости 1 

86 Мера массы – килограмм 1 

87 Мера емкости – литр 1 

Второй десяток (10 ч) 

88 Число 11 1 

89 Число 12 1 

90 Число 13 1 

91 Число 14 1 

92 Число 15 1 

93 Число 16 1 

94 Число 17 1 

95 Число 18 1 

96 Число 19 1 

97 Число 20 1 

98-99 Итоговое повторение 2 
 

 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Первый десяток (12 ч) 

1-8 Нумерация чисел 1–10 (повторение) 8 

9-10 Сравнение чисел 2 

11 Сравнение отрезков по длине 1 

12 Контроль и учет знаний 1 



Второй десяток (52 ч) 

13-22 Нумерация чисел 11–20 10 

23 Контроль и учет знаний 1 

24-25 Мера длины – дециметр 2 

26-28 Увеличение числа на несколько единиц 3 

29-32 Уменьшение числа на несколько единиц 4 

33 Контроль и учет знаний 1 

34 Луч 1 

35-48 Сложение и вычитание без перехода через десяток 14 

49 Резерв 1 

50 Контроль и учет знаний 1 

51-52 Сложение чисел с числом 0 2 

53 Угол 1 

54-59 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 6 

60-62 Меры времени 3 

63 Резерв 1 

64 Контроль и учет знаний 1 

Второй десяток (продолжение) (69 ч) 

65-70 Сложение и вычитание без перехода через десяток (все случаи) 6 

71 Контроль и учет знаний 1 

72-73 Виды углов 2 

74-76 Составные арифметические задачи 3 

77-97 Сложение с переходом через десяток 21 

98 Резерв 1 

99 Контроль и учет знаний 1 

100-101 Четырехугольники 2 

102-119 Вычитание с переходом через десяток 18 

120 Резерв 1 

121 Контроль и учет знаний 1 

122 Треугольник 1 

123-128 Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) 6 

129-130 Меры времени 2 

131 Деление на две равные части 1 

132 Резерв 1 

133 Контроль и учет знаний 1 

134-136 Итоговое повторение 3 
 

3 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Второй десяток (64 ч) 

1-3 Нумерация (повторение) 3 

4 Линии 1 

5-7 Числа, полученные при измерении величин 3 

8 Пересечение линий 1 

9-11 Сложение и вычитание без перехода через десяток 3 

12 Контроль и учет знаний 1 

13 Точка пересечения линий 1 



14-17 Сложение с переходом через десяток 4 

18 Углы 1 

19-22 Вычитание с переходом через десяток 4 

23 Четырехугольники 1 

24-25 Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) 2 

26 Скобки. Порядок действий в примерах со скобками 1 

27 Контроль и учет знаний 1 

28-29 Меры времени – год, месяц 2 

30 Треугольники 1 

31-33 Умножение чисел 3 

34-36 Умножение числа 2 3 

37-39 Деление на равные части 3 

40-42 Деление на 2 3 

43 Многоугольники 1 

44-46 Умножение числа 3 3 

47-49 Деление на 3 3 

50-52 Умножение числа 4 3 

53-55 Деление на 4 3 

56-58 Умножение чисел 5 и 6 3 

59-61 Деление на 5 и на 6 3 

62 Последовательность месяцев в году 1 

63 Резерв 1 

64 Контроль и учет знаний 1 

Второй десяток (5 ч) 

65-68 Умножение и деление чисел (все случаи) 4 

69 Шар, круг, окружность 1 

Сотня (61 ч) 

70-72 Круглые десятки 3 

73 Меры стоимости 1 

74-79 Числа 21 – 100 6 

80 Контроль и учет знаний 1 

81-82 Мера длины – метр 2 

83-84 Меры времени. Календарь 2 

85-87 Сложение и вычитание круглых десятков 3 

88-91 Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел 4 

92 Центр, радиус окружности и круга 1 

93-96 Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков 4 

97-101 Сложение и вычитание двузначных чисел 5 

102 Контроль и учет знаний 1 

103-104 Числа, полученные при измерении величин двумя мерами 2 

105-108 Получение в сумме круглых десятков и числа 100 4 

109-113 Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 5 

114 Резерв 1 

115 Контроль и учет знаний 1 

116-118 Меры времени – сутки, минута 3 

119-122 Умножение и деление чисел 4 

123-125 Деление по содержанию 3 

126-127 Порядок действий в примерах 2 

128-129 Резерв 2 

130 Контроль и учет знаний 1 

131-136 Итоговое повторение 6 

 



4 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Первое полугодие – 64 ч 

1-3 Нумерация чисел 1–100 (повторение) 3 

4-5 Числа, полученные при измерении величин 2 

6-7 Мера длины – миллиметр 2 

8-11 Сложение и вычитание без перехода через разряд (все случаи) 4 

12 Контроль и учет знаний 1 

13-14 Меры времени 2 

15 Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1 

16 Окружность, дуга 1 

17-18 Умножение чисел 2 

19-21 Таблица умножения числа 2 3 

22-23 Деление чисел 2 

24-26 Деление на 2 3 

27 Контроль и учет знаний 1 

28-33 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 6 

34 Ломаная линия 1 

35-40 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 6 

41 Контроль и учет знаний 1 

42 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1 

43-45 Таблица умножения числа 3 3 

46-48 Деление на 3 3 

49-51 Таблица умножения числа 4 3 

52-54 Деление на 4 3 

55 Длина ломаной линии 1 

56-58 Таблица умножения числа 5 3 



59-61 Деление на 5 3 

62 Двойное обозначение времени 1 

63 Резерв 1 

64 Контроль и учет знаний 1 

Второе полугодие – 72 ч 

65-68 Таблица умножения числа 6 4 

69-71 Деление на 6 3 

72 Прямоугольник 1 

73-75 Таблица умножения числа 7 3 

76-78 Увеличение числа в несколько раз 3 

79-81 Деление на 7 3 

82-84 Уменьшение числа в несколько раз 3 

85 Контроль и учет знаний 1 

86 Квадрат 1 

87-89 Таблица умножения числа 8 3 

90-92 Деление на 8 3 

93 Меры времени 1 

94-96 Таблица умножения числа 9 3 

97-99 Деление на 9 3 

100 Пересечение фигур 1 

101 Умножение 1 и на 1 1 

102 Деление на 1 1 

103 Контроль и учет знаний 1 

104-123 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 20 

124 Контроль и учет знаний 1 

125 Умножение 0 и на 0 1 

126 Деление 0 на число 1 

127 Взаимное положение геометрических фигур 1 

128 Умножение 10 и на 10 1 

129 Деление на 10 1 

131 Нахождение неизвестного слагаемого 2 

132 Резерв 1 

133 Контроль и учет знаний 1 

134-136 Итоговое повторение 3 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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

100; 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

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

- названия компонентов умножения, деления; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников; 

- формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и вычи-



тания; 

- практическое использование переместительного свойства умножения; 

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

1 минуты; 

- формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержа-

ние, решать составные арифметические задачи в два действия; 

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

- формирование умения вычислять длину ломаной; 

- формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, нахо-

дить точки пересечения. 

 

  



 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И 

ЧЕЛОВЕКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Мир природы и человека» в системе обучения и воспитания обу-

чающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного пред-

ставления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Содержание предмета «Мир природы и человека» для обучающихся с РАС предпола-

гает 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, ко-

торое 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, родно-

му краю, Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в кото-

ром обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на заняти-

ях по ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию коммуни-

кативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные знания о 

культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятель-

ность обучающихся (познавательную, коммуникативную). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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, по-

рядок 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 из-

менений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе, по результатам наблю-

дений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастани-

ем подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холод-

но, 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. Ранне-

цветущие, 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, пого-

ды, 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 (похолода-

ние, гололед, жара) 

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узна-

вание 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. Эле-

ментарные 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 культу-

ры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Рас-

тения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие рас-

тение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, ис-

пользование 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. Усло-

вия 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. Внеш-

нее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в приро-

де. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнез-

дования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными расте-



ниями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домаш-

ними 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 по-

лости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (гла-

за, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, со-

блюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первич-

ное 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 про-

дукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), про-

гулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи: ги-

гиенические 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 пасса-

жирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведе-

ния. 

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. 

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 описа-

ние 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 поведе-

ния 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 дорож-

ного 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 го-

рячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Мир природы и человека» 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 До свидания, лето! 1 

2 Летние занятия людей. 1 

3 Школа: классная комната, режим. 1 

4 Школьные принадлежности. 1 

5 Сбор урожая. Огород. 1 

6 Овощи. 1 

7 Сбор урожая. Сад. 1 

8 Фрукты. Ягоды 1 

9 Живая природа осенью: деревья, растения. 1 

10 Осенние занятия людей 1 

11 Дары леса. Грибы. 1 

12 Съедобные и несъедобные грибы. 1 

13 Неживая природа осенью: погодные условия, явления природы. 1 

14 Осенний календарь природы. 1 

15 Домашние животные: внешний вид. 1 

16 Домашние животные: питание. 1 

17 Домашние птицы: внешний вид. 1 

18 Домашние птицы: питание. 1 

19 Дикие животные: внешний вид. 1 

20 Дикие животные: питание. 1 

21 Птицы: внешний вид. 1 

22 Птицы: питание. 1 

23 Живая природа зимой: деревья, растения. 1 

24 Живая природа зимой: подготовка животных и птиц к зимовке. 1 

25 Неживая природа зимой: погодные условия, явления природы. 1 



26 Зимний календарь природы. 1 

27 Мой дом. 1 

28 Мебель в доме. 1 

29 Моя семья. 1 

30 Праздники в моей семье. 1 

31 Зимние занятия людей. 1 

32 Зимние забавы детей. 1 

33 Человек: части тела. 1 

34 Я и мое тело. 1 

35 Гигиенический режим: гигиенические процедуры утром, вечером. 1 

36 Предметы личной гигиены. 1 

37 Забота о здоровье. 1 

38 Профилактика простуды: полезные продукты в период простуд. 1 

39 Продукты питания. 1 

40 Гигиена питания. Первичная обработка: мытье. 1 

41 Одежда: мужская, женская. 1 

42 Сезонная одежда. 1 

43 Обувь. 1 

44 Сезонная обувь. 1 

45 Посуда. 1 

46 Столовые приборы. 1 

47 Профессии. 1 

48 Профессии членов семьи. 1 

49 Транспорт. 1 

50 Виды транспорта. 1 

51 Комнатные растения. 1 

52 Уход за растениями. 1 

53 Приметы весны. 1 

54 Живая природа весной: деревья, растения, животные, птицы. 1 

55 Неживая природа весной: погодные условия, природные явления. 1 

56 Весенний календарь природы. 1 

57 Весенние занятия людей. 1 

58 Труд людей весной. 1 

59 Весенние забавы детей. 1 

60 Безопасное поведение в игре. 1 

61 Правила безопасного поведения на дороге. 1 

62 Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 1 

63 Скоро лето: приметы лета. 1 

64 Живая природа летом: деревья, растения. 1 

65 Неживая природа летом: погодные условия, явления природы. 1 

66 Летний календарь природы 1 
 

 

 

1 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Неживая природа (8 ч) 

1-2 Земля и Солнце. Значение Солнца 2 

3 Солнце и жизнь растений 1 

4 День и ночь 1 



5 Небо днем и ночью 1 

6 Сутки 1 

7 Занятие людей в течение суток 1 

8 Режим дня 1 

Сезонные изменения в природе (18 ч) 

9-11 Осень .Признаки осени 3 

12 Занятия и одежда осенью 1 

13 Погода. Календарь природы 1 

14-16 Зима. Признаки зимы 3 

17 Занятия и одежда зимой 1 

18 Погода. Календарь природы 1 

19-21 Весна .Признаки весны. Занятия и одежда весной 3 

22 Погода. Календарь природы 1 

23-26 Лето. Признаки лета .Занятия и одежда летом 4 

Живая природа (40 ч) 

Растения (11 ч) 

27-29 Растения. Строение и сходство растений. Различия растений 3 

30 Разнообразие цветов 1 

31-33 Семена. Плоды растений 3 

34-36 Приспособление растений к сезонным изменениям. Уход за 

растениями .Приспособления растений к 

условиям жизни 

3 

37 Растения (обобщающий урок) 1 

Животные (11 ч) 

38-39 Животные. Строение и сходство животных 2 

40-41 Различие животных 2 

42 Детеныши животных 1 

43-44 Домашние животные 2 

45-46 Дикие животные. Приспособление животных к различным условиям 
обитания 

2 

47 Приспособление животных к временам года 1 

48 Животные (обобщающий урок) 1 

Человек (18 ч) 

49-51 Человек. Части тела человека 3 

52 Гигиенические навыки 1 

53-55 Лицо человека. Глаза 3 

56-61 Уши. Нос.Рот 6 

62-63 Кожа 2 

64-66 Осанка. Скелет и мышцы человека 3 
 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Сезонные изменения в природе (12 ч) 

1 Влияние Солнца на смену времен года 1 

2 Сутки. Долгота дня зимой и летом 1 

3 Занятия семьи в течение суток. Телефоны экстренных 
служб. Звонок по телефону 

1 

4-5 Осень. Растения и животные осенью 2 

6-7 Зима. Растения и животные зимой 2 

8-9 Весна. Растения и животные весной 2 



10-11 Лето. Растения и животные летом. Профилактика 
укусов насекомых 

2 

12 Занятия людей в разное время года 1 

Неживая природа (4 ч) 

13-14 Вода. Температура воды (горячая, холодная). 
Правила обращения с горячей водой 

2 

15-16 Вода в природе. Значение воды 2 

Живая природа (18 ч) 
Растения (8 ч) 

17-18 Части растений. Жизнь растений. Растений влаголюбивые и 
засухоустойчивые; светолюбивые и тенелюбивые 

2 

19 Комнатные растения .Уход за комнатными растениями 1 

20-22 Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад 3 

23 Фрукты . Фрукты в питании человека 1 

24 Уход за растениями сада и огорода. Правила безопасного 
использования садового инструмента 

1 

Животные (5 ч) 

25-26 Дикие и домашние животные. Кошка и рысь. Породы кошек 2 

27-28 Собака и волк Породы собак. Правила поведения при 
контакте с домашними животными 

2 

29 Рыбы 1 

Человек (5 ч) 

30-31 Тело человека 2 

32-34 Органы .Пищеварения. Питание человека. Правила 
Питания. Профилактика отравлений 

3 

 

3 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Сезонные изменения в природе (11 ч) 

1-2 Времена года. Осень. Осенние месяцы. Календарь. Растения и 2 
 животные осенью  

3 Занятия людей осенью. Изучаем правила дорожного движения 1 

4-5 Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы. Растения зимой 
и животные зимой 

2 

6 Занятия людей зимой. Правила поведения в зимний период (снежная 
буря, катание на коньках) 

1 

7-8 Весна. Признаки весны .Весенние Месяцы. Растения и Животные 
весной .Насекомые 

2 

9 Признаки лета. Летние месяцы 1 

10-11 Растения и животные летом. Занятия людей весной и летом 2 

Неживая природа (4 ч) 

12-13 Солнце в разные времена года. Восход и заход солнца. Сон – лучшая 
профилактика усталости. Календарь 

2 

14-15 Воздух. Значение воздуха. Ветер. Направление ветра 
Поведение во время урагана Термометр. 

2 

Живая природа (19 ч) 

Растения (7 ч) 

16-18 Сравнение Растений. Части растений: корни, стебли. Части растений: 
листья, цветы 

3 

19-21 Растения сада. Лес. Растения леса. Травы. Плоды и семена Лесные 
ягоды 

3 



22 Грибы. Съедобные и ядовитые. Профилактика отравлений Правила 
поведения в лесу 

1 

Животные (5 ч) 

23-24 Животные. Охрана . Дикие и домашние животные животного мира. 2 

25 Сравнение животных: свинья и кабан, кролик и заяц 
(по выбору). Правила ухода за домашними животными 

1 

26-27 Птицы. Строение птиц. Перелетные, зимующие 
птицы 

2 

Человек (7 ч) 

28-29 Человек. Дыхание человека Профилактика простудных заболеваний 2 

30-31 Кровь. Сердце. 2 

32 Пульс Поведение во время болезни. Вызов врача из поликлиники 1 

33 Окружающая среда и здоровье человека 1 

34 Питание человека 1 

 

4 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Сезонные изменения в природе (9 ч) 

1-2 Влияние .Солнца на смену времен года. Признаки осени. Растения и 
животные осенью 

2 

3-5 Признаки зимы. Растения и животные зимой. Труд людей зимой 3 

6-7 Растения и животные весной. Труд людей осенью и весной. 2 

8-9 Растения и животные летом. Труд людей летом 2 

Неживая природа (4 ч) 

10-12 Почва.Состав почвы. Обработка почвы. Правила 
обращения с садовым инструментом. Песок и глина. 

3 

13 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги 1 

Живая природа (21 ч) 
Растения (6 ч) 

14 Растения. Огород. 1 



15 Лес. Ориентировка в лесу. 1 

16-17 Сад. Растения культурные и дикорастущие. Лекарственные растения 
Красная книга 

2 

18-19 Растения полей. Поле в разное время года. Парки 2 

Животные (5 ч) 

20-21 Домашние животные: лошадь, корова. Свинья, овца. Правила ухода за 
домашними животными 

2 

22-23 Птицы.Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы. Дикие и 
домашние птицы 

2 

24 Насекомые. Пчела. Насекомые- вредители 1 
 Человек(6ч)  

25-26 Человек. Мозг Человека. Профилактика травм головного мозга 2 

27-28 Режим дня. Часы. Профилактика переутомления 2 

29-30 Загрязнение воздуха, воды, почвы. Заповедники. Зоопарк (по выбору) 2 
 Безопасное поведение (4 ч)  

31-32 Правила поведения в быту, в школе 2 

33-34 ПДД. Дорога. Пешеходный переход .Транспорт. Мы – пассажиры 2 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предме-

ту «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 (фрук-

ты; птицы; зимняя одежда); 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его вы-

полнения; 

- 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 учеб-

ных 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 

окружающем мире; 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных услови-

ях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных основа-

ний 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 изученно-

го, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовав-

шем 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 об-

щения 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 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индиви-

дуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивиду-

ально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социаль-

ной компетенции отражают: 

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

семьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, вза-

имодействие 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 разно-

образные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

  



2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обуча-

ющихся и рабочей программы воспитания. 

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

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

чает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, характери-

стику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, место 

изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульп-

туры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетиче-ского восприятия природы, восприятию произведе-

ний искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

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

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать дет-

ские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств вырази-

тельности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детско-

го творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного матери-

ала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компо-

новки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тема-

тическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и обра-

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

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают лич-

ностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен пе-

речень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предме-

та, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, являю-



щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответ-

ствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на прекрас-

ное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, гармони-

зация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы му-

зицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музыкальных об-

разов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внут-

ренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и ре-

гулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышле-

ния и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной де-

ятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделиро-

вание и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонаци-

онно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и позна-

вательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 



- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного миро-

восприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира че-

рез переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и со-

переживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и об-

щества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пла-

сты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. наибо-

лее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и 

др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, раз-

личные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности про-

исходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жан-

ровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т.п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является форми-

рование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базо-

вых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучающихся 

направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, ре-

флексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкрет-

ных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных фоль-

клорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направлен-

ным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композицион-

ных принципов. 



При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная органи-

зация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в т.ч. с организациями 

дополнительного образования, организациями культуры. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального общего образования с 1 

по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка», - 135 ч. 

(один час в неделю в каждом классе):  

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

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также за-

дачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регу-

лярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освое-

ния не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным ма-

териалом. 

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

длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, такто-

вая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

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

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиа-

туре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скач-

ки. Мелодический рисунок. 

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

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступене-

вый состав. 

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

дов. 

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



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

форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунк-

тирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры ак-

компанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального про-

изведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания националь-

ной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного по-

рога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 

нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ тради-

ционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольк-

лора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлин-

ному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

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

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Пля-

совые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: ли-

рические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере 

одного или нескольких народных праздников 

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

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музы-

канты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 



Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и бе-

лорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корня-

ми - это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной Рос-

сии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изуче-

ние данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику му-

зыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых националь-

ных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства - наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные ин-

струменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербай-

джана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Север-

ного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, каста-

ньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессио-

нальные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных компо-

зиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, инто-

нации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных компози-

торов (в т.ч. образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкаль-

ные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искус-

ства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей. 



Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной му-

зыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество 

И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящён-

ные святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) музыка рели-

гиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-альной клас-

сики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися бога-

тую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих ком-

позиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведени-

ях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, исполните-

лем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, 

концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Ка-

балевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокали-

зы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пье-

са. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный сю-

жет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных композито-

ров. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, инстру-

менталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 



Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычлене-

ние явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, кото-

рые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современ-

ная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от 

эмбиента до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообраз-

ный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематиче-

ских блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и испол-

нение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. 

При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступно-

стью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество со-

временных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Про-

блемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Му-

зыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчеств 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю-

зикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и вне-

урочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, по-

сещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музы-

ке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра - ор-

кестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сю-

жетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера 

из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение му-

зыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его исто-



рии, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследо-

вания обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интел-

лекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии 

произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров вы-

ступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 

настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и разви-

тие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохно-

вение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейза-

жей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движе-

ния, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем о значении му-

зыки на празднике. 

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

Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток музыкаль-

ного звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

1 дополнительный класс 



 

№ п/п Тема, тип и вид урока 

Кол-во 

часов 

1 «И муза вечная со мной!» Изучение и первичное закрепление новых знаний; 

урок-путешествие 

2 

2 
«Три кита» в музыке. 
Изучение и закрепление новых знаний; урок-игра 

2 

3 Марш. 
Закрепление знаний, выработка умений и навыков; урок-игра 

2 

4 Танец. Виды танца. 
Изучение и закрепление новых знаний; урок-игра 

2 

5 Песня. Изучение нового материала; урок-экскурсия 2 

6 Душа музыки – мелодия. Обобщение и систематизация знаний; урок-игра 2 

7,8 Музыка осени. Изучение нового материала; Экскурсия в парк 4 

9 Урок-концерт. Обобщение и систематизация знаний; 2 

10 Изобразительность в музыке 

Сообщение и усвоение новых знаний; урок-экскурсия 

2 

11 Движение в музыке. 
Сообщение и усвоение новых знаний; урок-игра 

2 

12 Что изображает музыка? Сообщение и усвоение новых знаний, урок- 
загадка. 

2 

13 Изобразительность в природе. Обобщение и систематизация знаний; 2 

14 Изобразительность в деятельности людей. Сообщение и усвоение новых 

знаний; урок-игра 

2 

15 Изобразительность в жизни людей. Обобщение и систематизация знаний, 

урок –путешествие 

2 

6 Картины природы в музыке. Обобщение 
и закрепление изученного материала; урок-экскурсия 

2 

17 Урок-игра. Обобщение повторение изученного материала 2 

18 О чём говорит музыка 
Изучение и закрепление новых знаний; урок-игра 

2 

19 Что выражает музыка 
Обобщение и систематизация знаний; урок-игра 

2 

20 
Как музыка выражает черты характера. Изучение нового материала; урок - 
сказка 

2 

21 Чувства и переживания. 
Закрепление нового материала; урок-игра 

2 

22 Что музыка изображает? Изучение нового материала; урок-игра 2 

23 Что музыка выражает. 
Обобщение и систематизация знаний; урок-путешествие 

2 

24 Единство изобразительности и выразительности. 
Обобщение и систематизация знаний; урок-игра 

2 



25 Картины природы в музыке. Закрепление изученного материала; урок- 
экскурсия 

2 

26 Обобщение. Повторение изученного материала; урок- игра 2 

27 Музыкальная речь. Темп. 
Изучение и закрепление новых знаний; урок –игра 

2 

28 Средства музыкальной выразительности. 
Изучение нового материала; урок-игра 

2 

29 Ритм в музыке - это ритм жизни. Значение, рефлексия и оценивание 

способа действия; урок-игра. 

2 

30 Душа музыки -мелодия. Обобщение и систематизация знаний; урок-игра 2 

31 Тембр – выразительное средство в музыке. Изучение 

и закрепление новых знаний; урок-сказка. 

2 

32 Симфоническая сказка «Петя и волк». Оркестр. Обобщение и 

систематизация знаний; урок-путешествие в филармонию 

2 

33 Обобщение материала; урок-концерт 2 

 ИТОГО 66 

1 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество часов 

1 Музыка в жизни человека. Повторение. 8 часов 

2 Основные закономерности музыкального искусства 7 часов 

3 Основные закономерности музыкального искусства 10 часов 

4 Музыкальная картина мира 8 часов 
  33 часа 

2 класс 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3 Гимн России. 1 

4 Музыкальные инструменты. 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы. 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

9 Обобщающий урок 1 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Святые земли русской. Князь А.Невский. Сергий 
Радонежский. 

1 

12 Молитва. 1 

13 С Рождеством Христовым! 1 

14 Обобщающий урок 1 



15 Русские народные инструменты Плясовые наигрыши. 
Разыграй песню. 

1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

17 Проводы зимы. 1 

18 Встреча весны. 1 

19 Детский музыкальный театр. 1 

20 Сказка будет впереди. Балет С.Прокофьева«Золушка». 1 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

23 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 1 

24 Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк» 1 

25 Обобщающий урок. 1 

26 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28 Симфония № 40. Увертюра. 1 

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 
(орган). И все это – Бах. 

1 

30 Все в движении. Попутная песня. 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. 1 

33 Печаль моя светла. 1 

34 Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 
  34 

 

3 класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Мелодия – душа музыки 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины 1 

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 1 

4 Кантата «Александр Невский» 1 

5 Опера «Иван Сусанин» Да будет вовеки веков сильна… 1 

6 Утро 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 
8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер 1 

9 Обобщающий урок 1 

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 
добрая моя мама! 

1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

1 

14 Настрою гусли на старинный лад…. 1 

15 Былина о Садко и морском царе. Звучащие картины. 1 

16 Прощание с Масленицей. 1 

17 Обобщающий урок 1 

18 Опера «Руслан и Людмила» Я славил лирою преданья. 
Фарлаф. Увертюра 

1 

19 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

20 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. 1 

21 Волшебное дитя природы…, Полна чудес могучая природа…, 
В заповедном лесу.. 

1 



22 «Океан – море синее» вступление к опере «Садко». Балет 
«Спящая красавица». 

1 

23 В современных ритмах. 1 

24 Музыкальное состязание. 1 

25 Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. 1 

26 Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 1 

27 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г.Ибсена. 1 

28 «Героическая» Призыв к мужеству. Мир Бетховена 1 

29 Обобщающий урок 1 

30 Чудо-музыка. Острый ритм-джаза, звуки. 1 

31 Люблю я грусть твоих просторов… Мир С.Прокофьева 1 

32 Певцы родной природы. 1 

33 Прославим радость на земле… Радость к солнцу нас зовет 1 

34 Обобщающий урок 1 
  34 

 

4 класс 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, 
звуком на душу навей...» 

1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины.  «Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?» 

1 

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася 
Русь! 

1 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец.Былинный напев 1 

5 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 

6 Родной обычай старины. 1 

7 Обобщающий урок 1 
8 Приют спокойствия, трудов и вдохновения.. 1 

9 Что за прелесть эти сказки! 1 

10 Ярмарочное гулянье. 1 

11 Святогорский монастырь. 1 

12 Обобщающий урок 1 

13 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

14 Композитор  -  имя  ему народ.  Музыкальные  инструменты 
России. 

1 

15 Оркестр русских народных инструментов. 1 

16 Обобщающий урок 1 

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 1 

18 Старый замок. Счастье в сирени живет… 1 

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы. 1 

20 «Патетическая» соната. Годы странствий. 1 

21 Царит гармония оркестра. 1 

22 Опера «Иван Сусанин». 1 

23 За Русь мы все стеной стоим… 1 

24 Исходила младёшенька. 1 

25 Русский восток. Сезам, откройся! 1 

26 Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 1 

27 Обобщающий урок 1 

28 Прелюдия Исповедь души. 1 



29 Мастерство исполнителя. 1 

30 В интонации спрятан человек. 1 

31 Музыкальные инструменты. 1 

32 Музыкальный сказочник 1 

33 Рассвет на Москве-реке. 1 

34 Обобщающий урок по теме «Мастерство исполнителя» 1 
  34 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тес-

ное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, ме-

тапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной ра-

боты, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. 

в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Фе-

дерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-

ной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культу-

ры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и твор-

ческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельно-

сти; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, за-

действованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, му-



зыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использо-

ванием возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изу-

чению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудо-

вой деятельности; 

экологического воспитания: 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут сформиро-

ваны познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная 

деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанав-

ливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опреде-

лённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на ос-

нове предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении собственных музы-

кально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упраж-

нений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-

ями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного моделирования, звукового экспе-

римента, классификации, сравнения, исследования); 



- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместно-

го восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

тат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающих-

ся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельно-

сти, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном цен-

ностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учебному пред-

мету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргумен-

тировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно-

сти в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета «Музы-

ка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 



- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

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

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-

ции; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-

ные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональ-

ной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 



- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-

дение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

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

классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат-

ления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в т.ч. эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их ав-

торов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хо-

реограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 



- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-

тических потребностей. 

 

  



2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РИСОВАНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» ФАОП НОО (вариант 6.3) со-

ставлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобра-

зительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятель-

ности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с РАС пределах. 

Учебный предмет «Рисование» обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с РАС. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздей-

ствие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют фор-

мированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и при-

вычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной де-

ятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации и графического навыка. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Форми-

рование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жиз-

ни обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Раз-

витие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; 

их свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические требо-

вания при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет». 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и апплика-

ции (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с РАС пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведе-

ний в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение приемов рабо-

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

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 



Тематическое планирование учебного предмета «Рисование» 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

1 Диагностика 1 

2 «Весёлые краски» Вводный урок 1 

3 « Красивые листочки» Рисование способом техники печатания 1 

4 «Дождик». Рисование прямых линий ватными палочками 1 

5 « Ветерок, подуй слегка!». Рисование хаотичных линий кисточкой 1 

6 «Красный помидор» Рисование овощей с помощью трафарета и красок 1 

7 «Зелёный огурец». Рисование овощей с помощью шаблона акварель 1 

8 «Компот из яблок» прием трафаретной печати (печать половинкой 
яблока) на готовом шаблоне (банка) 

1 

9 «Яблочки на дереве» прием точечного рисования пальчиком (яблок) на 
готовом шаблоне (дерева). 

1 

10 Картинки на песке. Отпечатки ладошек на влажном песке. 1 

11 «Гриб в лесу» Прием рисования трафаретная печать (печать тампоном 1 

12 «Гриб мухомор» Нанесение на готовый шаблон гриба точек. Прием 
рисования пальцем. 

1 

13 «Падают, падают листья…» 
Коллективная композиция. Рисование пальчиками 

1 

14 « Листочки танцуют» 1 

15 «Покорми коровку травкой» Прием кистевого письма: примакивание 
кистью. 

1 

16 «Ходит Васька -серенький». 
Передавать движения животных пальчиком на бумаге. 

1 

17 «Рельсы-рельсы, шпалы – шпалы» Рисование коротких штрихов 1 

18 «Гуси, гуси» Рисование ритма мазков пальцев 1 

19 «Зайчик маленький сидит». Рисовать кистью. 1 

20 « Вот ежик – ни головы, ни ножек!» Линейное рисование пальцами 1 

21 "Ниточки для ежихи-портнихи". Рисование прямых линий карандашом 1 

22 «Снегирь». Прием трафаретной печати по готовому шаблону (смятой 
бумагой). 

1 

23 «Дерево в снегу» Печать тампоном с краской на готовом шаблоне дерева 1 

24 «Ветка с ёлочными игрушками» Прием рисования кистью 
разнохарактерных линий и линий замкнутого круга. 

1 

25 Рисование гирлянды – длинная и короткая (повторяющиеся или 
чередующиеся элементы геометрических фигур). 

1 

26 « Белый снежок порхает, кружится» рисование ватными палочками 1 

27 «Из трубы идет дымок» Рисование разнохарактерных, спиралеобразных 
линий. 

1 

28 «Красивый столик» 1 

29 «Зажжем на елке огоньки» Развиваем умение ритмично наносить мазки 
отпечатком пальчиков (указательным, мизинчиком) Разноцветными 

красками зажигать огоньки. 

1 

30 "Цветные клубочки". Учить детей рисовать клубочки круговыми 
движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги и правильно 

держа его 

1 

31 «Новогодний салют» Рисование по мокрому листу. Ставить кляксы. 1 

32 «Снеговик» Рисование красками линий замкнутого круга. 1 



33 Обводка по шаблону человечка: части тела. 1 

34 Рисование узора по заранее расставленным точкам по образцу. 1 

35 «Расческа» Рисуем карандашом прямые горизонтальные и вертикальные 
линии. 

1 

36 Мыльные пузыри – большие и маленькие (круговые движения, слитные 
замкнутые линии). 

1 

37 «Сумка доктора Айболита» Линейное рисование крестика пальцем. 1 

3 «Карандаш пришёл с друзьями, поиграйте, дети с нами» 1 

39 «Украсим платочек» 1 

40 «Шапка и шарфик» Работа с кистью по шаблону. 1 

41 «Сосульки капают». 1 

42 «Обувь». Рисование по шаблону, штриховка внутри контура. 1 

43 «Тарелочки» 1 

44 Техникой печатания печатками из картофеля; 1 

45 «Чайник» Рисование кистью по шаблону. 1 

46 «Полотенца» Рисование прямых линий кистью 1 

47 «Цветы маме» Прием рисования пальчиками. 1 

4 Рисование несложных по форме предметов состоящих из нескольких 
частей. «Бусы для мамы» 

1 

49 Салфеточка (узор в квадрате; квадрат готовая форма) 1 

50 «Машина едет по дороге» 1 

51 Развиваем умение рисовать пальчиком длинные и короткие линии. 1 

52 «Колеса у машины» Учить детей закрашивать части рисунка, не 
выходить за пределы контура 

1 

53 Кубики большие и маленькие. Штриховки 1 

54 «Сосульки капают». Рисование красками 1 

55 «Ручейки бегут, журчат!» Рисование волнистых линий гуашевыми 
красками 

1 

56 «Весна. На деревьях почки» прием рисования пальчиками. 1 

57 «Тучи вверху, лужи внизу». Рисование по мокрому листу. 1 

58 «Одуванчики – цветы, словно солнышко, желты» Рисование 
пальчиками. 

1 

59 «Травка зеленеет», 
рисование в технике печатанья ладошкой. 

1 

60 «Тучка солнышко закрыло, землю дождиком помыло» 1 

61 «Разноцветные шарики» 
Рисование предметов круглой формы красками 

1 

62 «Светофор» Рисование кругов по шаблону. 1 

63 «Праздничный салют». Прием кистевого письма. 1 

64 «Бабочка» Прием рисования руками (ладонью). 1 

65 «Вот какие ножки у сороконожки!» рисование прямых линий 
карандашом 

1 

66 Диагностика 1 

 

1 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

В мире волшебных линий (9ч) 

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Аппликация. 1 

2 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование. 1 

3 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование. 1 

4 Простые формы предметов. Сложные формы. Рисование. 1 



5 Линия. Точка . Пятно. Рисование. 1 

6-7 Изображаем лист сирени . Рисование. 
Лепим лист сирени 

2 

8-9 Лепим. Матрешка Рисуем куклу-неваляшку. 2 

От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке (7ч) 

10-11 Деревянный дом в деревне. Лепка. 
Изобрази деревянный дом из бревен. Аппликация. 

2 

12 Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 

13-14 Зима . Снеговик Праздник Новый год. Лепка. 
Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. Аппликация 

2 

15 Лепим человека из пластилина. Голова Лицо человека. 1 

16 Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку. Слепи и нарисуй 1 

От замысла к воплощению (9ч) 

17 Рассматривание картин художников 1 

18 Пирамидка. Рыбка. Аппликация 1 

19 Ваза с цветами . Аппликация 1 

20 Колобок . Нарисуй картинку. 1 

21-23 Доиа в городе. Аппликация 
Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка 

Многоэтажный дом. Аппликация 

3 

24-25 Весна пришла . Яркое солнце. Составить рассказ. 
Весна . Почки на деревьях . Рисование. 

2 

Замысел плюс опыт равно творчество (8ч.) 

26 Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет кораблик. 
Рисование 

1 

27 Цветок. Ветка акации с листьями. Рисование. 1 

28 Что украшают узором? Аппликация. Коврик для куклы. Аппликация 1 

29 Весна . Праздник . Хоровод. Сделай аппликацию. Дорисуй ее. 1 

30 Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. Рисование. 1 

31 Грибы. Грибы на пеньке Аппликация 1 

32-33 Придумай свой рисунок 2 

 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Блок1. Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень 

Блок2. Что нужно знать о цвете и изображении в картине (9ч) 

1 Вспомним лето. Ветка с вишнями. Рисование и лепка 1 

2-3 Рисунок . Съедобные грибы. Лепка. Корзина с разными съедобными 
грибами 

2 

4 Беседа о художниках и их картинах 1 

5 Фон темный, светлый. Рисунок зайца 1 

6-7 Краски: гуашь и акварель. Рисунок. Листок дерева. 
Рабочее место для рисования красками – акварель. Рисование фона. 

Небо 

2 

8 Главные и составные цвета. Рисунок. Туча 1 

9 Рисунок «Фрукты на столе» 1 

Блок 3. «Человек. Как ты его видишь? Фигура человека в движении» 
Блок 4 «Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники» (7ч) 

10 Рисование фигуры человека по шаблону 1 

11 Беседа о художниках и их картинах. Лепка человека 1 

12 Рисунок «Мама в новом платье» 1 



13 Лепка Снеговик. Рисунок «Снеговики во дворе» 1 

14 Панорама «Влису зимой» Работа с бумагой и ножницами . Аппликация 
и рисунок 

1 

15 Рисунок Петрушка 1 

16 Аппликация . «Хоровод» 1 

 Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?» 
Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?» 

 

Блок 7. «Птицы в природе и в изображении, в лепке и в аппликации» 

Блок 8. Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, изображай» 

(10ч) 

17-18 Разные породы собак. Лепка «Собака» 2 
 Рисунок «Собака»  

19-20 Разные породы кошек. Лепка «Кошка» 
Рисунок «Кошка» 

2 

21 Аппликация «Мишка» 1 

22 Дымковская игрушка Лепим «Барыню» 1 

23-24 Рисунок «Птичка-зарянка» 
Аппликация «Скворечник на березе» 

2 

25-26 Аппликация «Ваза». Рисунок «Ваза» 2 

Блок 9. «Красивые и разные цветы» 

Блок 10 «Праздник 1 мая и 9мая. Открытки к праздникам весны» 

(8ч) 

27 Поговорим о цветах Цветы в работах известных художников 1 

28-29 Рисунок «Подснежник». Аппликация «Подснежник» 2 

30-31 Рисунок «Ваза с цветами». Аппликация «Ваза с цветами». 2 

32 Рисунок «Кактус» 1 

33 Открытки к праздникам весны Рисунок «Открытка к празднику» 1 

34 Рисунок по описанию «В парке весной» 1 

 

3 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

1 Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего 
изображения. Беседа на заданную тему 

1 

2 Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование 1 

3 Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование 1 

4-6 Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование. 
Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета с 

силуэтом бабочки. 
Разные способы изображения бабочек 

3 

7 Одежда ярких и нежных цветов. Рисование 1 

8 Рисование акварельной краской, начиная с цветового пятна 1 

9 Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. Изобразить по 
сырой бумаге небо, радугу, листья, цветок 

1 

10 Чего не хватает. Человек стоит , идет, бежит. Рисование, дорисовывание. 1 

11-12 Зимние игры детей. Лепка из пластилина. 
Рисование выполненной лепки 

2 

13 Дети лепят снеговика. Рисунок 1 

14 Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью 1 

15 Рисование угольком. Зима 1 

16-17 Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки. 
Лошадка везет из леса сухие ветки, дрова. Рисунок 

2 



18 Натюрморт: кружка, яблоко, груша 1 

19 Деревья в лесу, домик лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по 
описанию 

1 

20 Элементы Косовской росписи. Рисование 1 

21 Сосуды: ваза, кувшин, тарелка 1 

22 Украшение силуэта предмета орнаментом. Орнамент в круге. Рисование 1 

23-25 Сказочная птица. Рисование. 
Встречай птиц, вешай скворечники! Лепка, рисунок 

3 

26 Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. 
Рисование 

1 

27-28 Беседа на тему «Красота вокруг нас . Посуда. Рисование элементов 2 



 узора. Украшение изображений посуды узором  

29 Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц 1 

30 Беседа на заданную тему «Городецкая роспись» 1 

31 Кухонная доска. Рисование . Украшение силуэта доски городецкой 
росписью 

1 

32 Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему. Иллюстрация к сказке, 
зачем нужна иллюстрация» 

1 

33 Эпизод из сказки «Колобок» . 1 

34 Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами «Летом за грибами!». 
Лепка. Рисование 

1 

 

4 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Грибная поляна в лесу. Дети собирают грибы. Обрывная аппликация с 
дорисовыванием. 

1 

2 Что изображают художники? Как они изображают? Что они видят , 
чем любуются? Беседа о художниках и их картинах. 

1 

3 Нарисуй предмет похоже , как его видишь? Рисование с натуры по 
памяти. Неваляшка. 

1 

4-7 Листья осенью. Рисование. 
Веточка с листьями, освещенная солнцем. Рисование. Веточка с 

листьями в тени. Рисование. 
Листья березы на солнышке и в тени. Аппликация с дорисовыванием. 

4 

8 Рассматривание картин художников 1 

9 Нарисуй деревья, которые расположены от тебя близко, подальше и 
совсем далеко. Рисование 

1 

10 Нарисуй домики, которые расположены от тебя так же: близко, 
подальше, далеко 

1 

11 Нарисуй картину- пейзаж. Деревья и дома в пейзаже расположены 
близко, далеко. Дом стоит перед елью и загораживает ее. 

1 

12 Нарисуй то, что стоит на столе. Нарисуй похоже. Это натюрморт. 1 

13-16 Беседа о творчестве художников. Портрет человека. 
Изображать человека, чтобы получилось похоже. Рассмотри натуру. 

Дорисуй картинки. Портрет моей подруги. Лепка. Рисование 

Нарисуй свой автопортрет 

4 

17 Создание открытки. Раскрась открытку. Напиши поздравление. 1 

18 Беседа. Художники о тех, кто защищает Родину. 1 

19 Нарисуй шлем , щит, копье. Или самого богатыря. Рисование. 1 

20 Доброе, злое в сказках. Покажи это в рисунках 1 

21 Школьные соревнования в беге. Лепка. Рисунок. 1 

22-24 Беседа о художниках и их картинах. Художники , которые рисуют 
море. Нарисуй море. Рисование. Беседа. Художники и скульпторы. 

3 

25-26 Животные жарких стран. Жираф. Слепи. Нарисуй. Звери в зоопарке. 
Бегемот. Рисование. 

2 

27-28 Насекомые . Стрекоза. Лепка. Рисование 2 

29-30 Беседа . Народное искусство. Гжель. Украшать изображение 
росписью. Роспись вазы. 

2 

31-32 Беседа. Улица города. Люди на улицах города. Рисунок по описанию. 
Улица города. 

2 

33 Беседа . Цвета. Краски лета. Цвета лета. 1 

34 Нарисуй венок из цветов и колосьев. 1 

 



3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- сформированность умения с помощью педагогического работника определять вели-

чину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и пе-

редавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

- сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орна-

ментов (узоров); 

- сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника 

свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического 

работника); 

- сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

- сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

  



2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛО-

ГИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обуча-

ющихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результа-

там и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных УУД выделен спе-

циальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил сов-

местной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД и коммуникативных 

УУД, их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предме-

та, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответ-

ствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализация обучаю-

щихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культуроло-

гических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих прави-

лах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 



Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром приро-

ды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных произ-

водствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических за-

даний; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморе-

гуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредметных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-

ными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной выразитель-

ности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсальный источ-

ник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этно-

культурные традиции; 



с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности и основ-

ных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов прак-

тической деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интел-

лектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знако-

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обу-

чающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной твор-

ческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, кото-

рая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства от-

ветственности, умения искать и использовать информацию. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 (по 1 ч. в не-

делю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах. 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа содержит структурные единицы (модули), которые соответствуют ФГОС 

НОО и являются общими для каждого года обучения.  

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентри-

чески от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного 

курса не является жёсткой, модули могут изучаться в различной последовательности. 

Основные модули учебного предмета «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с конструктором; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 



- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства (6 ч.) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнооб-

разие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов.  

Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. Бережное от-

ношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разно-

образии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида ра-

боты. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддер-

жание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч.) 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направля-

ющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую ин-

струкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Пра-

вила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла-

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с кле-

ем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использо-

вание. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления из-

делий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, скле-

ивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хране-

ния ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с по-

мощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 



Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бума-

га, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соеди-

нения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на 

плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозиро-

вание порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основ-

ные и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебни-

ке), использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схе-

ма, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отве-

чать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одно-

классникам, внимание к мнению другого; 

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 



- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего ме-

ста, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор материа-

лов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением эта-

пов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные тра-

диции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч.) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (уголь-

ника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схе-

ма. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначе-

ние, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По-

строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных ви-



дов бумаги - биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Тех-

нология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 

варианты (перевивы, наборы) и/ или строчка косого стежка и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Техноло-

гическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка дета-

лей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гар-

моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейше-

му чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элемен-

тарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использо-

вать её в работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, ри-

сунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- организовывать свою деятельность; 

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 



- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде-

лий, осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; догова-

риваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания куль-

туры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-

разие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, разме-

ров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представле-

ние). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения при-

родных законов - жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устой-

чивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых груп-

пах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ро-

лей (руководитель/ лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч.) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 



обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объём-

ных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/ эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение не-

обходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, рас-

чётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отвер-

стий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-

ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из-

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- тырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч.) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, де-

коративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструк-

ции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-

дельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использо-

вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-

ленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональ-

ный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Ин-

тернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 



- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуника-

ции; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её реше-

ния; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результа-

там работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти работы. 

 

4 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч.) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа-

лов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено-

пласт и др.). 



Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бе-

режное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изде-

лий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч.) 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными/ изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыс-

лом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёж-

ных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использо-

вания. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстиль-

ных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделоч-

ные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изде-

лий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их об-

работки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах ана-



литического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алго-

ритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-

струкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч.) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информа-

ции. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических опера-

ций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отдел-

ку изделия; 

- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в дей-

ствии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/ изде-

лий с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основ-

ные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различны-

ми источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-

ектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 



- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при рабо-

те с разными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жиз-

ни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздни-

ков. Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол-

нять её в соответствии с планом; 

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результа-

тами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки; процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доб-

рожелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложе-

ния и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их сове-

ты и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Личностные результаты освоения программы по технологии характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-

лежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 



- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, ува-

жения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и от-

ветственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и пра-

вил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопережи-

вания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в т.ч. ин-

формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отно-

шение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм пове-

дения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразова-

ния и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с использованием различ-

ных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 



- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять дей-

ствия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым выходом), оцени-

вать объективность информации и возможности её использования для решения конкрет-

ных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий деко-

ративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 



- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/ лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабо-

чее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отры-

вание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «ма-

териал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 



- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учи-

теля); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополни-

тельные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон-

кий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытяги-

ванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пласти-

ческих масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликаци-

ей, строч- кой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструи-

ровать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие); наблю-

дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изу-

ченных видов декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, под-

держивать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (техно-

логическую) карту; 



- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свой-

ства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 

и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объём-

ную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельно-

сти; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе обсуж-

дения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «ис-

кусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученно-

го); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусствен-

ных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 



- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/ дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; исполь-

зовать их при решении простейших конструкторских задач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных тех-

нологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-

личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 



- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументирован-

но представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собствен-

ную работу в общем процессе. Тематическое планирование учебного предмета «Техноло-

гия» 

 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. «Урок труда». 1 

2 
Знакомство пластилином. Элементарные знания о пластилине (свойства 
материалов, цвет, форма). Техника безопасности. 

1 

3 
Работа с пластилином. «Пластилиновая сказка»:«Что надо знать о глине и 
пластилине». 

1 

4 Работа с природным материалом. «Природа вокруг нас». 1 

5 
Работа с природным материалом. «Коллекция из листьев». Экскурсия в 
парк. 

1 

6 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев. 1 

7 Работа с бумагой. «Что надо знать о бумаге». 1 

8 
Работа с бумагой. «Путешествие в бумажную страну:» «Материалы и 
инструменты». 

1 

9 Работа с бумагой. «Какие предметы делают из бумаги и картона?» 1 

10 Работа с бумагой. Сорта бумаги и цвет. 1 

11 Работа с бумагой. Учимся работать с бумагой «Бумагу разрываем руками» 1 

12 
Работа с бумагой. Учимся работать с бумагой и картоном «Бумагу обрываем 
пальцами» 

1 

13 Работа с бумагой. «Что надо знать о круге?» "Солнце" 1 

14 Работа с бумагой. Учимся работать с бумагой «Бумагу сминают пальцами» 1 

15 
Работа с бумагой (с применением клея). Аппликация со сминанием бумаги. 
"Осеннее дерево" 

1 

16 Работа с бумагой. "Что надо знать о треугольнике". «Ёлочка». 1 

1 
Работа с бумагой. 
«Что надо знать о квадрате». Стаканчик для игрушки «Поймай пуговицу». 

1 

2 Работа с пластилином. Отщипывание. 1 

3 Работа с пластилином. Придавливание. 1 

4 Работа с пластилином. Примазывание на картоне. 1 



5 Работа с природными материалами. Работа с еловыми шишками. «Ёжик». 1 

6 Работа с бумагой. Приемы сгибания бумаги. 1 

7 Работа с пластилином. Разглаживание на картоне. 1 

8 Работа с бумагой. Приемы резания ножницами по прямым линиям. 1 

9 Работа с бумагой. Приемы резания ножницами по прямым линиям. 1 

10 Аппликация из обрывных кусков бумаги. «Осеннее дерево» 1 

11 Элементарные сведения о картоне (применение картона). Свойства картона. 1 

12 Работа с бумагой. Соединение деталей изделия. "Гриб" 1 

13 Работа с бумагой. Соединение деталей изделия "Дом" 1 

14 
Работа с бумагой. Приемы резания ножницами по незначительно 
изогнутым линиям. «Листочки» 

1 

15 Работа с бумагой. Приемы резания ножницами. Округление углов деталей. 1 

16 Работа с бумагой. Обрывная аппликация "Зима" 1 

1 Работа с бумагой. Вырезание формы «Круг». «Бумажный шарик» 1 

2 
Работа с бумагой. Работа с бумагой. Вырезание формы «Овал». «Бумажный 
шарик» 

1 

3 
Работа с бумагой. Приемы работы с бумагой: сминание и скатывание. 
Аппликация. «Ветка рябины». 

1 

4 
Работа с бумагой. Изготовление ёлочных гирлянд из полос цветной бумаги 
(цепочка). 

1 

5 Работа с металлом. Работа с алюминиевой фольгой. "Елочные игрушки" 1 

6 Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы «Флажки». 1 

7 Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы"Одежда" 1 

8 Работа с картоном. (шаблон) "Елка" 1 

9 Работа с бумагой. Обрывная аппликация "Зима" 1 

10 Работа с пластилином. Примазывание. Аппликация "Тарелка" 1 

11 Работа с пластилином. Примазывание. Аппликация "Чашка" 1 

12 Работа с бумагой. Сминание бумаги "Снежки" 1 

13 Работа с бумагой. Аппликация со сминанием бумаги. "Зимнее дерево" 1 

14 Работа с пластилином. Лепка многодетальных фигур "Снеговик" 1 

15 Работа с бумагой и ножницами. Сминание из бумаги "Снежинка" 1 

16 Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы «Ваза». 1 

17 
Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы «Бабочка», 
«Птичка». 

2 

1 Работа с бумагой. Обрывная аппликация "Растение в горшке" 2 

2 Работа с пластилином. Аппликация "Растение" 1 

3 Работа с бумагой. Обрывная аппликация "Птицы" 1 

4 Работа с пластилином. Лепка отдельных частей "Барашек" 1 

5 
Работа с картоном. Конструирование с большим количеством деталей 
"Подсолнцх» 

2 

6 Работа с пластилином. Лепка многодетальных фигур "Первые цветы" 1 

7 Работа с бумагой. Аппликация. Сминанием бумаги. "Весеннее дерево" 1 

8 Экскурсия в парк. Весенние занятия людей. 1 

9 Работа с бумагой (шаблон). Коллективная открытка к празднику. «Цветы» 1 

10 Работа с бумагой (шаблон). «Цветы».Коллективная открытка к празднику. 1 

11 Работа с бумагой. Обрывная аппликация "Весна" 1 

12 
Работа с картоном и цветной бумагой. Конструирование и соединение 
деталей "Светофор" 

1 

13 Работа с картоном. Соединение деталей "Дорожные знаки" 1 

14 
Работа с бумагой. Приемы работы с бумагой: сминание и скатывание. 
Аппликация. «Цветы" 

2 

 



1 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. «Человек и труд» 1 

2-3 Работа с пластилином. «Что надо знать о глине и пластилине. Как работать с 
пластилином.» Аппликация из пластилина .Яблоко 

2 

4-7 Работа с природными материалами. «Что надо знать о природных 
материалах» Экскурсия в лес. Коллекция из листьев«Как работать с 

засушенными листьями» Аппликация. Бабочка 

4 

8-15 Работа с бумагой «Что надо знать о бумаге». Коллекция бумаги.«Что надо 

знать о треугольнике». Складывание из бумаги. Елочка. . «Что надо знать о 

квадрате. Как сгибать бумагу квадратной формы». Складывание бумаги 

Стаканчик для игрушки «Поймай пуговицу» . «Что надо знать о 

прямоугольнике Как сгибать бумагу прямоугольной формы формы». 
Складывание бумаги «Наборная линейка» 

8 

16-19 Работа с глиной и пластилином. «Как работать с пластилином.» Приемы 

работы с пластилином «Домик», «Елочка». Лепка предметов шаровидной , 
овальной формы «Помидор», «Огурец» 

4 

20-24 Работа с бумагой. «Инструменты для работы с бумагой. Что надо знать о 

ножницах. 

Как работать ножницами. Приемы резания ножницами по прямым линиям. 

«Геометрический орнамент из квадратов». «Парусник из треугольников» 
«Орнамент из треугольников» 

5 

25-29 Работа с глиной и пластилином «Как работать с пластилином» «Морковь. 
Свекла. Репка». «Пирамидка из четырех колец. Грибы» 

5 

30-31 Работа с природными материалами. Что надо знать о природных 
материалах. «Ежик» 

2 

32-35 Работа с бумагой. Как работать с бумагой. . «Осеннее дерево.» .«Открытка 
со складной фигуркой кошечки» 

4 

36-37 Работа с глиной и пластилином «Как работать с пластилином» «Цыпленок» 2 

38-43 Работа с бумагой. Как работать ножницами. «Бумажный фонарик». 
«Декоративная веточка». «Флажки». «Бумажный цветок» 

6 

44-45 Работа с пластилином.Лепка из пластилина многодетальных фигурок. 
«Котик» 

2 

46-51 Работа с бумагой. Как работать ножницами. «Листочки». «Ветка рябины». 
«Цветы в корзине» 

6 

52-54 Работа с нитками. Что надо знать о нитках. «Клубок ниток». «Бабочка. 
Кисточка». 

3 

55-61 Работа с бумагой. «Фрукты на тарелке». «Снеговик. Гусеница». Игрушка 
«Цыпленок в скорлупе». «Пароход». «Стрела». «Плетеный коврик из полос 

бумаги». «Птичка». «Закладка для книг с геометрическим прорезным 

орнаментом». «Самолет в облаках» 

7 

62 Работа с глиной и пластилином. «Макет Снегурочка в лесу» 1 

63 Работа с природными материалами. «Ежик» 1 

64-65 Работа с бумагой. «Букет цветов». «Декоративная птица со складными 
крыльями» 

2 

66 Работа с нитками. Шитье по проколам. Вышивание по проколам 3 

 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Повторение пройденного в 1 классе. Образцы материалов , 
инструментов изделий. 

1 



2-4 Работа с глиной и пластилином. «Брус». «Ворота». «Молоток». 3 

5 Работа с природными материалами. Экскурсия в парк. Коллекция «Осенние 
листья» 

1 

6-9 Работа с природными материалами. «Птичка». «Собачка». «Зайчик». 
«Поросенок». «Кораблик». «Черепаха « Рыбка» 

4 

10-14 Работа с бумагой и картоном . «Сорта бумаги» , «Подставка для кисти» 

Аппликация «Дерево весной «, «Дерево зимой», «Дерево осенью», «Дерево 

летом». 

«Маска собачки». Геометрические фигуры «Квадрат. Прямоугольник. 

Треугольник. Овал. Круг». «Пакет» 

5 

15-17 Работа с текстильными материалами. «Ягоды». «Пуговица с двумя 
сквозными отверстиями» 

3 

18 Работа с глиной и пластилином. «Кружка». «Чашка из пластилиновых 
жгутиков» 

1 

19 Аппликация из листьев «Мальчик». «Девочка» 1 

20 Работа с природными материалами. «Рамка для фотографии , украшенная 
сухими листьями» 

1 

21 Работа с бумагой и картоном. «Машина» 1 

22 Работа с бумагой и картоном. «Яблоко», «Рыба» 1 

23 Работа с текстильными материалами. «Мальчик». «Девочка» 1 

24 Работа с глиной и пластилином. «Чайник для заварки» 1 

25 Работа с бумагой и картоном.»Шар из кругов». «Шар из полос» 1 

26 Работа с текстильными материалами. «Шарики из ниток разной величины» 1 

27 Работа с глиной и пластилином. «Медвежонок». «Утка» 1 

28 Работа с природными материалами «Человек из шишки». «Сова», «Утка», 
«Пальма» 

1 

29 Работа с бумагой и картоном. «Автофургон» 1 

30 Работа с текстильными материалами. «Квадраты из ткани 5*5 1 

31 Работа с бумагой и картоном. Поздравительная открытка «Сказочный 
цветок» 

1 

32 Работа с пластилином «Лиса. Колобок. Ель. Пень» 1 

33 Работа с бумагой и картоном. « Колобок. Волк» 1 

34 Работа с текстильными материалами. «Салфетка, украшенная тесьмой» 1 

 

3 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Закрепление учебного материала 1,2 классов. Образцы 
материалов, инструментов, изделий 

1 

2-3 Работа с природными материалами. «Птица». «Воробьи на ветках» 2 

4-5 Работа с бумагой и картоном. «Медведь». «Картина на окантованном 
картоне» 

2 

6-7 Работа с проволокой «Волна. Кольцо. Спираль. Прямой угол». «Паук» 2 

8-9 Работа с древесиной. Экскурсия в столярную мастерскую. «Опорный 
колышек для растений» 

2 

10 Работа с пластилином «Птица из пластилина и сухой тростниковой травы» 1 

11-13 Работа с металлоконструктором «Две планки, соединенные винтом и 
гайкой» . «Треугольник». «Квадрат» 

3 

14 Работа с проволокой. «Буква Л,С,О,В из проволоки» 1 



15-20 Работа с бумагой и картоном «Складная гирлянда», «Цепочка из бумажных 

колец». «Плоская полумаска». «Каркасная шапочка». «Карнавальный 
кокошник» «Карнавальный шлем». «Складная доска для игры» 

6 

21-23 Работа с текстильными материалами. «Образцы, сшитые строчкой прямого 

стежка». . «Образцы, сшитые строчкой косого стежка». «Закладка из 
фотопленки» 

3 

24 Работа с древесиной .Аппликация из древесных опилок. «Собака» 1 

25-26 Работа с текстильными материалами. «Прихватка» 2 

27-28 Работа с бумагой и картоном «Коробка, склеенная с помощью клапанов». 
«Коробка с бортами, соединенными встык» 

2 

29-31 Работа с текстильными материалами.»Образец, прошитый строчкой 
прямого стежка в два приема». «Образец, прошитый строчкой косого стежка 

в два приема». «Закладка с вышивкой прямого и косого стежка» 

3 

32-34 Работа с бумагой и картоном. «Матрешка из конусов». «Собака из 
цилиндров» 

3 

4 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

1-4 Работа с бумагой. Что ты знаешь о бумаге? Геометрическая фигура- 4 



 раскладка. Фигурка «Рыбка». Игра «Геометрический конструктор  

5-6 Работа с тканью. Бумажная схема полотняного переплетения нитей. 
Игрушка «Кукла- скрутка» 

2 

 Работа с тканью. Отделка изделий из ткани. «Салфетка с аппликацией» 1 

7-10 Работа с бумагой и картоном. Игрушка с подвижным соединением деталей. 
«Цыпленок». Игрушка «Летающий диск». «Попугай» «Конверт для писем с 

клеевым соединением деталей». «Конверт для писем без клеевого 

соединения деталей» 

4 

11 Работа с бумагой и картоном. «Коврик с геометрическим орнаментом.» 
«Закладка для книг из зигзагообразных полос». «Закладка для книг со 

свободным плетением» 

2 

12 Работа с тканью. «Салфетка- прихватка» «Рукавица- прихватка» 1 

13 Работа с металлом . Изделие «Дерево», «Паук» 1 

14-18 Работа с бумагой и картоном. «Геометрическая фигура –раскладка» 
«Складные часы». 

«Объемное елочное украшение. Елочная игрушка «Солнышко»». 
«Растягивающаяся игрушка-«Матрешка»». «Птица». «Снежинка», «Звезда» 

5 

19 Работа с бумагой и картоном. Летающая модель «Планер», «Самолет» 2 

20-21 Работа с нитками «Цветок из ниток», «Помпон из ниток» 2 

22-23 Работа с проволокой «Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков». 
«Муха» 

2 

24-25 Работа с бумагой и картоном. «Открытая коробочка. Коробочка» 2 

26-27 Работа с древесиной. Что ты знаешь о древесине? Аппликация из 
карандашной стружки «Цветок». «Дом» 

2 

28-29 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. 
Пуговицы с ушком. 

2 

30 Ремонт одежды. Аппликации с использованием пуговиц «Медведь, кот, 
лягушка, собака» 

1 

31 Ремонт одежды. «Вешалка. Зашивание простого разрыва ткани» 1 

32 Картонажно- переплетные работы. «Записная книжка-раскладушка с 
переплетной крышкой. Блокнот» 

1 

33-34 Ручные швейные работы. Подушечка для игл. Мягкие игрушки – подушки. 
« Девочка». «Рыба.». «Цыпленок». «Дед Мороз» 

2 

 

  



2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВ-

НАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» ФАОП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с РАС  на 

уровне начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с РАС с общеразвивающей направленностью. В 

процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физические 

качества и осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются по-

знавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с 

РАС  

Задачи реализации программы: 

- обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных 

сил организма; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; разви-

тие социально-коммуникативных умений; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обу-

чающегося с РАС. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адап-

тивной физической культуры при работе с обучающимися с РАС: 

- коррекция техники основных движений; 

- коррекция и развитие координационных способностей; 

- коррекция нарушений мышечного тонуса; 

- улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающе-

гося с РАС; 

- коррекция и развитие физической подготовленности; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памя-

ти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями по укреплению здоровья человека.  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-



ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сер-

дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных пло-

щадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для разви-

тия вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направ-

ления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники гребко-

вых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом баттер-

фляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений рук, 

ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на гру-

ди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассей-



на. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок 

до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворо-

тов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде все-

го в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: по-

строения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражне-

ния. Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Педагогическому ра-

ботнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, 

с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической про-

филактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при раз-

личной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

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 

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 
 

1 класс 

 

 1 класс 

1. Знания о физической культуре 7 

2. Физическое совершенствование 92 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 15 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 68 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики 17 

2.2.2. Легкая атлетика 18 

2.2.3. Лыжные гонки 12 

2.2.4. Подвижные игры 21 

3. Самостоятельные занятия 9 

ВСЕГО 99 

 

1 класс 
 2 класс 

1. Знания о физической культуре 7 

2. Физическое совершенствование 95 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 15 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 71 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики 18 

2.2.2. Легкая атлетика 16 

2.2.3. Лыжные гонки 15 

2.2.4. Подвижные игры 22 

3. Самостоятельные занятия 9 
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ВСЕГО 102 

 

2 класс 
 3 класс 

1. Знания о физической культуре 6 

2. Физическое совершенствование 84 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 18 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 66 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики 18 

2.2.2. Легкая атлетика 14 

2.2.3. Лыжные гонки 12 

2.2.4. Подвижные игры 22 

3. Самостоятельные занятия 12 

ВСЕГО 102 

 

3 класс 
 4 класс 

1. Знания о физической культуре 10 

2. Физическое совершенствование 95 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 15 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 68 

2.2.1. Гимнастика с элементами акробатики 18 

2.2.2. Легкая атлетика 16 

2.2.3. Лыжные гонки 10 

2.2.4. Подвижные игры 22 

3. Самостоятельные занятия 12 

ВСЕГО 105 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека с РАС, о позитивном влиянии адап-

тивной физической культуры на развитие человека с РАС, о физической культуре и здо-

ровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприя-

тия, подвижные игры и другими); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 
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- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося РАС и ме-

дицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 



117 
 
 

2.1.8. Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуника-

тивного поведения» 

I. Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающего курса составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с РАС в освоении основной образовательной программы начального об-

щего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный мир. По мере осво-

ения ребенком средств коммуникации, его интеграция в обществе становится все интен-

сивнее, и социализация проходит успешно. Нарушение социального взаимодействия и 

средств коммуникации приводит к искаженному развитию и является особенностью де-

тей с РАС. 

Для детей с расстройством аутистического спектра являются характерными сле-

дующие признаки: 

 дефицит социально-эмоциональной взаимности. Неспособность иницииро-

вать социальное взаимодействие и реагировать на поступающий из вне социальный 

контакт. Снижение эмоционального обмена и способности реагировать. 

 трудности в установлении и поддержании социального контакта. Трудности 

распознавания контекста в коммуникации. 

 ограниченный, фиксированный круг интересов, характеризующихся силь-

ной привязанностью к чему-либо. 

 искаженное восприятие сенсорной информации. Реакция на поступающую 

сенсорную информацию характеризуется избыточностью или недостаточностью. 

Программа коррекционно-развивающего курса предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с РАС посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Нарушения коммуникации у детей с аутизмом как правило обусловлены наруше-

ниями социального взаимодействия. Ребенок-аутист не способен регулировать внима-

ние другого человека и отслеживать направление его внимания: он не может показать 

на предметы, которые привлекают его внимание; у ребенка имеются некоторые трудно-

сти с подражанием и имитацией движений по образцу; затруднено распознавание эмо-

ционального состояния других людей. 

Общими для детей с РАС являются проблемы эмоционально - волевой сферы и 

трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в 

окружающем мире и стереотипности собственного поведения. 

Цель коррекционно-развивающего курса для детей, обучающихся по варианту 8.3: 

коррекция нарушений эмоциональной и коммуникативной сфер посредством индивиду-

альных занятий. 
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II. Общая характеристика коррекционно-развивающего курса  

«Формирование коммуникативного поведения» 

Коррекционно-развивающий курс «Формирование коммуникативного поведения» 

направлен на формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокраще-

нием дистанции взаимодействия с окружающими, формирование возможных форм ви-

зуального и тактильного контакта, формирование способности проникать в эмоцио-

нальный смысл ситуации общения, формирование коммуникативных навыков. 

Данная программа создаёт специальные условия обучения и воспитания, позво-

ляющие учитывать особые потребности детей посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей развития младших школьников, через основные направления: 

психодиагностика; психокоррекция; психопрофилактика; психопросвещение и консуль-

тирование. 

Формирование разнообразных моделей коммуникации необходимо осуществлять 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Критериями выбора предпочтительно-

го способа коммуникации могут служить индивидуальные когнитивные и моторные 

навыки ребенка. 

Благодаря индивидуальному подходу в выборе средств коммуникации, стратегии 

коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, существует высокая 

вероятность успешного овладения ребенком коммуникативными навыками. 

Коммуникативное развитие является крайне важным для ребенка, так как затруд-

нения в данной сфере влияют не только на взаимодействие ребенка с окружающим ми-

ром, общение, но и на формирование и развитие всех когнитивных процессов. 

Коммуникативное развитие детей с РАС, в рамках коррекционного курса, подра-

зумевает: 

 овладение ребенком средствами коммуникации в процессе углубления и рас-

ширения знаний об окружающем мире; 

 развитие связной речи путем практической деятельности на коррекционно-

развивающих занятиях; 

 формирование мотивации, развитие потребности детей с РАС в общении. 

Коррекционный курс направлен не только на коммуникативное, но и на эмоцио-

нальное развитие детей с РАС. Две эти сферы личности тесно взаимосвязаны и от них 

напрямую зависит развитие личности ребенка в целом. Одна из целей коррекционного 

курса – преодоление трудности эмоционального контактирования ребенка с окружаю-

щим миром, а также формирование потребности в контакте, в том числе эмоциональ-

ном. 

Коррекция способов эмоционального взаимодействия ребенка с окружающим ми-

ром должна основываться сначала на доступном для ребенка с РАС уровне взаимодей-
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ствия. Эмоциональное развитие происходит также по мере коммуникативного развития. 

Данные линии развития тесно связаны в обоих направлениях. На высшем из доступных 

уровней эмоциональной организации происходит формирование аффективной картины 

мира и способов реагирования на его воздействия. 

Формирование эмоционального взаимодействия с внешним миром приводит к 

уменьшению аутистических проявлений. Развитие эмоциональной сферы ребенка с РАС 

способствует переходу коррекционной работы к развитию самосознания, самооценки, 

ролевых отношений. 

Коррекционный курс способствует социализации и интеграции ребенка с РАС в 

общество. 

Таки образом, коррекционный курс направлен на преодоление коммуникативных 

барьеров детей с различным уровнем владения средствами коммуникации, а также на 

коррекцию эмоционального развития школьников с РАС. Формирование разнообразных 

моделей общения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружаю-

щими. Формирование возможных форм визуального и тактильного контакта. Формиро-

вание способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения. Формирова-

ние коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной ком-

муникации. 

 

 

III. Описание места коррекционно-развивающего курса «Формирование ком-

муникативного поведения»  

в учебном плане 

В соответствии с индивидуальным учебным планом ФИО обучающегося, класс, 

обучающегося/обучающейся по адаптированной образовательной программе началь-

ного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (ва-

риант 8.3) на в классе возрастной нормы, коррекционно-развивающий курс «Формиро-

ванию коммуникативного поведения» в (1-11) классе по 2 часа в неделю (68 часов в 

год). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-

развивающего курса «Формирование коммуникативного поведения» 

Данная программа предусматривает успешную адаптацию, быстрейшее включе-

ние в учебный процесс и как следствие психологическое здоровье обучающегося. Бла-

годаря данным упражнениям ребенок обучается эмоционально отреагировать чувства и 

переживания, формирует адекватные формы поведения и коммуникации, развивает спо-

собности к осознанию себя и формированию адекватного Я - образа, у ученика форми-

руется способность к произвольной регуляции деятельности.  

Содержание программы коррекционной работы определяются следующими прин-

ципами:  
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 соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребен-

ка.  

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к ее решению.  

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом разви-

тии.  

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопро-

са о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Другой важной стороной психологического развития обучающихся является за-

кладывание эмоционально-личностного отношения к получаемым знаниям: стремление 

доказывать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих од-

ноклассников, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к 

учению в целом, формирование адекватной самооценки, что является необходимым для 

становления мировоззрения условием формирования направленности личности обуча-

ющихся. 

 

 

V. Личностные и метапредметные результаты освоения коррекционно-

развивающего курса «Формирование коммуникативного поведения» 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучаю-

щихся, его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

1. Личностными результатами занятий являются следующие умения: 

 развивать познавательные интересы; 

 ознакомить учащихся с внутренним миром личности; 

2. Метапредметными результатами занятий является формирование: 

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 познание внутреннего мира личности через рассказы, игры; 

 умение находить ответы на вопросы; 
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 делать выводы в результате совместной работы обучающихся с педаго-

гом; 

 оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других. 

 

VI. Содержание коррекционно-развивающего курса «Формирование комму-

никативного поведения» 

Развитие навыков социального взаимодействия. 

Самопознание «Какой Я?» (3 часа) 

Дать понятия «человек», «личность». Показать и доказать неповторимость каждо-

го человека. 

Дать понятие «внешний вид», значение для человека внешнего вида. Показать 

необходимость бережного отношения к своим вещам и умение поддерживать порядок 

на рабочем месте. Отличие поведения мальчиков и девочек. 

Мир эмоций «Я и эмоции» (9 часов) 

Распознавание различных эмоциональных состояний, отслеживать жесты собе-

седника и правильно их воспринимать в процессе общения, демонстрация подходящих к 

случаю жестов, рассматривание разных поз людей в различных ситуациях, прослуши-

вание звуковых эмоциональных записей - крик, плач, смех, вскрики, неразборчивый 

шёпот с оттенком тревоги, страха, радости и других эмоций. 

Дать понятия «жест» и «мимика» в устной речи. 

Позитивное общение «Мой язык общения» (12 часов) 

Дать понятия «диалог», «общение», 

«уважение». Правила этикета в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общение для контакта и общение для получения информации. Особенности упо-

требления несловесных средств. Слова-паразиты. 

Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; участники и ситуации общения. Диалог 

как вид общения. Виды диалога: беседа, спор, дискуссия. Занятие практикум «Мы мо-

жем понимать друг друга» 

Развитие ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения и внима-

ния. 

Ощущение (2 часа) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – влажное – 

мокрое и т. д.). Дидактические игры и упражнения: «Сухое – влажное – мокрое», 

«Определи, какая рука?», «Определи на ощупь». 

Измерение веса разных предметов на весах. Дидактические игры и упражнения: 

«Весы», «Определи вес», «Чем различаются?», «Что тяжелее?», «Определи на глаз», 

«Масса предметов», «Измеряем объем воды», «В какую емкость поместится больше во-

ды?». 

Определение противоположных качеств предметов (чистый – грязный, темный –

светлый, вредный – полезный). Дидактические игры и упражнения: «Скажи наоборот», 

«Противоположности», «Полезно – вредно», «Соедини рисунки». «Выбираем противо-

положности». 
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Восприятие (2 часа) 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначение словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной 

величины. Раскрашивание предметов различной величины. Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник). Группировка предметов по форме. Раскрашивание предметов. Различение и выде-

ление основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на подбор 

нужного цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование и раскрашивание предметов. Кон-

струирование. Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. Диффе-

ренциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение распо-

ложения предметов в пространстве (верх – сверху, сзади, справа, слева, за, под, около, 

низ – снизу, перед – спереди и т. п.), ориентирование в помещение по инструкции педа-

гога. Пространственная ориентировка на листе бумаги. 

Память (2 часа) 

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (2–3) без учета месторасположения, 

игры «Внимательный художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, 

узнавание их на основе названных свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного 

и словесного материала. 

Внимание (2 часа) 

Включает в себя практические упражнения на развитие внимания и его характери-

стик (устойчивость, концентрация, переключение, распределение). 

Мышление (2 часа) 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия. Формирование мыслительных операций сравне-

ния, классификации, обобщения. 

Воображение (2 часа) 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на по-

иски ходов в простых лабиринтах, составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»), игры «Кто точнее нарисует», «Запутанные дорожки». Активизация внима-

ния путем сличения предмета с его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Рас-

крашивание предметов. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности коррекционно-развивающего курса «Формирование коммуни-

кативного поведения» 

 

№ 

п/п 

Темы Основные виды учебной деятельно-

сти 

Количество 

часов 

1.  Самопознание 

«Какой Я?» 

Сформировать у обучающегося умение 

познавать самого себя. 

3 
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2.  
Мир эмоций «Я и 

эмоции» 

Научить распознавать ребенка соб-

ственные и чужие эмоции, осознавать 

их значение и смысл. 

9 

3.  

Позитивное об-

щение «Мой язык 

общения» 

Научить подбирать нужные этикетные и 

речевые формулы приветствия и про-

щания, знакомства, извинения, просьбы. 

Прогнозирование речевой ситуации 

(рассматривание рисунка). 

Проигрывание ситуаций из реальной 

жизни. 

12 

4.  Ощущения Научить: различать виды ощущений, 

определять качества предметов.  

2 

5.  Восприятие Научить: сопоставлять, группировать 

предметы по форме, цвету, размеру. 

2 

6.  Память Развить объем и устойчивость слуховой, 

зрительной, двигательной памяти 

2 

7.  Мышление Сформировать умение: находить и вы-

делять признаки предметов, сравнивать 

предметы. 

2 

8.  Воображение Развить навык сосредоточения и устой-

чивости внимания. 

2 

9.  Внимание Развить внимания и его характеристик: 

устойчивость, концентрация, переклю-

чение, распределение. 

2 

Итого 36 

 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса 

Оборудование кабинета является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей млад-

шего школьного возраста, игровой материал - обеспечивает максимальный развиваю-

щий эффект. Пространство кабинета условно разделено следующими зонами: диагно-

стической, коррекционно-развивающей, релаксационной и консультативной. 

Развивающая предметно - пространственная среда позволяет обеспечить психоло-

гический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познава-

тельных процессов, речи и эмоционально - волевой сферы. 

Зона для проведения диагностических, коррекционно - развивающих индивиду-

альных и групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитно-маркерную доску; 

 стол детский; 

 стулья детские; 
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 дидактические пособия и игры по возрастам; 
 детская художественная и познавательная литература; 
 набор диагностических методик стимульный материал; 
 канцелярские принадлежности. 

Консультативная зона включает в себя: 
 набор диагностических методик; 
 психологическая литература для родителей и педагогов; 
 стимульный материал для проведения диагностики. 

Релаксационная зона представлена сенсорным оборудованием: 

 тактильная дорожка; 
 фиброоптический душ; 
 акустическая тактильная панель; 
 световой стол для рисования песком на ножках; 
 фиброоптический тоннель; 
 ковровое покрытие и др. оборудование. 

В кабинете также имеются: 

 игрушки, способствующие установлению эмоционального контакта с детьми; 
 комплексы наглядных дидактических пособий и материалов для психолого 

педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 
сложности в каждой возрастной группе; 

 шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 
 

2.1.9.  Рабочая программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические 

занятия» 

1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по музыкально – ритмическому развитию составлена для уча-

щихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ. 

 

2.Общая характеристика предмета. 

 

    Часы на изучение коррекционного курса «Музыкально – ритмические занятия» в 1 

классе составляют 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах-34ч (1 ч в не-

делю, 34 учебные недели)  

   Практика показывает, что музыкально – коррекционные занятия с детьми аутистиче-

ского спектра успешно проходят в области, смежной с индивидуальными музыкально – 
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коррекционными технологиями и общей программой по музыкальному развитию детей 

с УО.  

    Специфика учреждения проявляется в том, что контингент обучающихся начальной 

школы - дети с различными синдромами аутизма, имеющие сложный дефект развития: 

интеллектуальную недостаточность различной степени выраженности, речевую патоло-

гию, соматическую патологию, нарушения опорно-двигательного аппарата. 98% обуча-

ющихся – дети-инвалиды. 

   Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освое-

ние социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобрета-

емые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реаль-

ной жизни.  

Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне 

важно знакомить «особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно отне-

сти домашнее прослушивание музыкальных записей, а также посещение концертных 

залов и музыкальных театров. 

Дезонтогенез  ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляет-

ся и в его музыкальном  развитии.  

К характерным особенностям этого проявления можно отнести: 

 Нежелание   переключить внимание с одного действия на другое. Например, на 

занятии необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить упраж-

нение стоя. 

 Навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в 

крайней зависимости аутичного ребёнка от  стереотипов. (Например, если к ме-

таллофону полагается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если закончи-

лось пение – надо закрыть ноты; если закончилось занятие – надо закрыть крышку 

инструмента). 

 Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взросло-

го» – учителя музыки. Адаптационный период может длиться месяцы. 

 Сохранение монотонности в пении. 

   В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы обнаружи-

ваются и их характерные особенности: 

 Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта, наиболее притя-

гательная с точки зрения музыки. 

 Часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. Ребёнок закрывает уши рука-

ми оттого, что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам. 

 Явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, возни-

кающая как результат стремления к сенсорным ощущениям.  
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    Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко восприни-

мать музыкальные звуки, позволяя или не позволяя им проникать в мир своих ощуще-

ний. 

Наличие у большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки позволя-

ет постепенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – соль-

феджио и музыкальной литературы. 

Музыкально – коррекционную работу целесообразно проводить в два этапа: 

 подготовительный – этап адаптации ребёнка 

 основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для «отступ-

ления» аутичного ребёнка к привычным формам индивидуального подхода. 

     Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует 

учитель музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по принципу «от при-

вычного к новому». А также на контрастных действиях: распевание, танцевальные дви-

жения, разучивание песни, музыкальные игры. 

     Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи 

с некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста 

песен способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции зву-

ков и технике правильного дыхания при помощи средств распевания способствует раз-

витию дикции ребёнка. Неотъемлемой частью музыкально – коррекционных занятий 

является ритмика, корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с 

ОВЗ, представленная в данной программе в разделе  «музыкально – коррекционные иг-

ры». Для детей с различными синдромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушени-

ями поведения и всех сторон речи очень важно участие в художественной деятельности 

своего образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и педа-

гогов могут стать праздничные утренники, поэтому в программе введён раздел «драма-

тизации». 

    Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

параллельно с обучением элементарным двигательным и танцевальным движениям с 

учётом принципа ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся 

пропевать  гласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный за-

пас, что расширяет кругозор детей, развивает речевые умения, совершенствует фонема-

тический слух. Для усиления эффекта восприятия и синтеза, ритмические и слуховые 

задания визуализируются.  

     В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от просто-

го к сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и перестроениям, 

затем элементарным танцевальным движениям.  

    Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства ритма 

и музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкаль-
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ные представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музы-

кальный отрывок легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь 

эмоций, чувств и образов». Практически значимым итогом проводимых занятий может 

стать заключительный урок четверти, представленный в программе в разделе «темати-

ческие уроки». 

    Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно- коммуникативную и 

практическую  направленность.  Содержание, сроки ведения и продолжительность кор-

рекционной работы  осуществляется исходя из особенностей психофизического разви-

тия  детей каждого класса. 

   Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной 

адаптации и реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию 

музыки на эмоционально – волевую  сферу. Основу формирования знаний, умений и 

навыков при работе с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет  техно-

логия личностно-ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуаль-

ный и дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоциональных 

особенностей каждого обучающегося. В начальной школе  также широко применяется 

технология разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с раз-

ными видами нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников  

с нарушениями аутистического спектра в степени и характере речевого недоразвития, в 

их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных наруше-

ниях.                                                                                                                                                            

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – эсте-

тическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование 

певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 

Задачи: 

 Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков 

 Обучение основным ритмическим движениям 

 Обучение элементарным танцевальным движениям 

 Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях 

 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

 Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или исполни-

тельского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей 

 Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 

 Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной 

культуры 
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Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики, лите-

ратурного чтения и окружающего мира. 

    Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости 

от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному 

курсу «Музыкально – ритмические занятия» определяется в конце учебного года в связи 

с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

 

2. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

  Рабочая программа рассчитана на четыре года изучения в начальной школе из рас-

чета 1 час в неделю, всего –201час : 

в 1дополгительном  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели;          в 1  

классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели 

во 2 классена-34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели;  

 в 3 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34учебных недели; 

в 4 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели 

 

4.Планируемые результаты изучения курса 

 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух ви-

дов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому разви-

тию включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навы-

ков для данной предметной области и готовность их применения. Предметные результа-

ты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии ре-

шения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмиче-

ские занятия» (1д класс) 

Достаточный уровень: 

 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:  
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 включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

 не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам. 

 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмиче-

ские занятия» (1 класс) 

Достаточный уровень: 

 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:  

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмиче-

ские  занятия»  (1дополнительный  класс) 

Сформированность универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения 

в начальной школе. Как вариант, 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 соци-

ального взаимодействия;  

 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – коррек-

ционные занятия» (1 класс) 

 

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 соци-

ального взаимодействия;  
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Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмиче-

ские занятия» (2 класс) 

Достаточный уровень 

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по  инструк-

ции учителя 

 участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

 участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмиче-

ские занятия» (2 класс) 

 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 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия. 

 

Предметные результаты освоения курса коррекционного курса «Музыкально – 

ритмические занятия» (3-4классы) 

Достаточный уровень: 

• правильно стоять при исполнении 

• правильно держать инструменты шумового оркестра 

• легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом 

• 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 

• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной ин-

струкции 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 
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Личностные результаты освоения курса коррекционного курса 

«Музыкально – коррекционные занятия» (3-4 классы) 

 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 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия 

 Основное содержание коррекционного курса  (1 дополнительный класс ) 

№ Раздел Краткое содержание курса 

1 Музыкально-

коррекцион- 

ные  игры 

 

Формирование  предпосылок  к общению со сверстни-

ками: один ребёнок стучит, другие слушают; ребёнок 

– солист в музыкально – ритмических упражнениях и 

музыкально – коррекционных играх 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 

марш под бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры на музыкальных инстру-

ментах ровными долями: деревянные коробочки, кла-

весы, 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 дистан-

цию 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 
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Формирование навыка ориентировки в направлении 

движений вперед, назад, в круг, из круга 

Выполнение упражнений на координацию движений 

Выполнение упражнений на расслабление мышц 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 1 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные  

игры 

 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: 

« стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбу-

рины), «звон капели» (треугольник) 

Формирование  у детей предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слуша-

ют. 

 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 длительно-

стями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, 

металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофо-

ны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещёт-

ки, рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 

 Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, в круг, из круга 
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Движения в кругу: 

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 

-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 

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 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 2 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные  

игры 

 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: 

«стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбури-

ны), «звон капели» (треугольник) 

Формирование  у детей навыка к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слуша-

ют. 

 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 длительно-

стями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, 

металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофо-

ны, 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   

-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 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 3 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные 

игры 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И. 

Козловский «Контрданс» -марш «Бодрый марш» 
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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 

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику 

«День учителя» 

Уроки- репетиции к общешкольному празднику 

«Новый год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

3 Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в 

различении двух ритмических рисунков 

Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 

Основное содержание курса ( 4 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные 

игры 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения : 

ходьба -марш «Маршируем по-разному» «Метели»  

игра на инструментах шумового оркестра: 

«Детские игровые песенки» в обработке Н. 

Украинцевой 

игра на развитие коммуникативных навыков  

 «Покружились-поклонились» 

игровые музыкально – двигательные 
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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 

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику 

«День учителя» 

Уроки- репетиции к общешкольному празднику 

«Новый год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

3 Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в 

различении двух ритмических рисунков 

Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 

6. Тематическое планирование ( 1 дополнительный класс ) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Построение в шеренгу. 1 

2 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музы-

кальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен 

1 

3 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музы-

кальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

треугольник 

1 

4 Формирование навыка организованно строиться перед 

началом упражнения 

1 

5 Формирование навыка построения в круг 1 

6 Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в 

кругу 

1 

7 Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки  1 

8 Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 1 
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9 Прыжки в кругу 1 

10 Выставление ноги на пятку, на носок 1 

11 Хлопки в ладоши, полуприседания 1 

12 Формирование навыка ориентировки в направлении дви-

жений вперед, назад, в круг, из круга 

1 

13-15 Разучивание движения хоровода           3 

16 Пальчиковые игры по показу 1 

17 Пальчиковые игры по показу и самостоятельно 1 

18-19 Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровож-

дением 

2 

20-22 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с 

помощью учитель 

3 

23 Выполнение упражнений на координацию движений 1 

24 Выполнение упражнений на расслабление мышц 1 

25 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и 

медленном темпе 

1 

26 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и 

медленном темпе тихо и громко 

1 

27 Отстукивание с акцентом на первой доле знакомую мело-

дию 

1 

28 Закрепление навыка построения в круг 1 

29 Закрепление  навыка сохранять правильную дистанцию в 

кругу 

1 

30 Соблюдение дистанции в ходьбе и беге по кругу 1 

31 Закрепление  навыка ориентировки в направлении движе-

ний вперед, назад, в круг, из круга 

1 

32-33  Закрепление навыка элементарных танцевальных движе-

ний 

2 

 

Тематическое планирование ( 1 класс) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Построение и перестроение 1 

2 Закрепление навыка построения в круг 1 

3 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в 

круг, из круга 

1 

4 Правильное исходное положение 1 

5 Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 1 
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6 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 1 

7 Выставление ноги на пятку, на носок 1 

8 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музы-

кальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен 

1 

9 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музы-

кальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

треугольник 

1 

10 Формирование  у детей предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

1 

11 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 1 

12 Игры в кругу 1 

13-14 Разучивание движений новогоднего  хоровода 2 

15 Разучивание движений новогоднего хоровода        1 

16-17 Выполнение  ритмических движений в соответствии с раз-

личным характером музыки 

2 

18 Игры в парах 1 

19-20 Элементарные танцевальные движения 2 

21 Хлопки в ладоши с полуприседанием 1 

22 Прыжки в кругу 1 

23 Формирование навыка игры сильной доли в такте: дву-

дольный размер с первой сильной долей 

1 

24 Формирование навыка игры сильной доли в такте: четы-

рёхдольный размер с первой сильной долей 

1 

25 Формирование навыка игры ровными длительностями: де-

ревянные коробочки 

1 

26 Формирование навыка игры ровными длительностями: 

клавесы 

1 

27 Формирование навыка игры ровными длительностями: ме-

таллофоны 

1 

28 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с 

помощью учителя 

1 

29 Музыкальные игры с предметами 1 

30 Знакомство с танцевальными движениями 1 

31-33 Разучивание детских танцев 3 

 

Тематическое планирование ( 2 класс ) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 



139 
 
 

1 Построение и перестроение 1 

2 Закрепление навыка построения в круг 1 

3 Ориентировка в направлении движений 1 

4 Правильное исходное положение 1 

5 Хоровод   под  спокойную музыку 1 

6 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 1 

7 Выставление ноги на пятку, на носок   1 

8 Ходьба, бег, марш под бубен 1 

9 Ходьба, бег, марш под треугольник 1 

10 Формирование  у детей навыка общению со сверстниками: 

один ребёнок стучит, другие слушают 

1 

11 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 1 

12 Игры в кругу 1 

13-15 Разучивание движений новогоднего  хоровода 3 

16-17 Выполнение  ритмических движений в соответствии с раз-

личным характером музыки 

2 

18 Игры в парах 1 

19-20 Элементарные танцевальные движения 2 

21 Хлопки в ладоши с полуприседанием 1 

22 Прыжки в кругу 1 

23 Формирование навыка игры сильной доли в такте: дву-

дольный размер с первой сильной долей 

1 

24 Формирование навыка игры сильной доли в такте: четы-

рёхдольный размер с первой сильной долей 

1 

25 Формирование навыка игры ровными длительностями: де-

ревянные коробочки 

1 

26 Формирование навыка игры ровными длительностями: 

клавесы 

1 

27 Формирование навыка игры ровными длительностями: ме-

таллофоны 

1 

28 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с 

помощью учителя 

1 

29 Музыкальные игры с предметами 1 

30 Знакомство с танцевальными движениями 1 

31-32 Разучивание детских танцев 2 

33 Повторение изученных танцевальных движений 1 

34 Повторение детских танцев 1 

 

Тематическое планирование ( 3класс ) 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Упражнение «Слушай сигнал» 1 

2 Танец с осенними листьями. Исполнение элементов танца 

по программе 2 класса. 

1 

3 Ходьба и бег в соответствии с метрической пульсацией 1 

4 Шаг с притопом. Танец с платочком 1 

5 Упражнения для пальцев кистей рук 1 

6 Шаг польки 1 

7 Общеразвивающие упражнения  для шеи и плечевого поя-

са 

1 

8 Игры со сменой движений в соответствии со сменой ча-

стей 

1 

9 Сюжетный урок «Осенние посиделки». 1 

10 Высокий и тихий шаг. Лёгкий бег с переходом на ходьбу. 

Повороты  направо, налево. Наклоны туловища с поворо-

тами. 

1 

11 Упражнения с мячами 1 

12 Ходьба. Лёгкий бег. Изменение характер движения в связи 

с изменениями музыки. 

1 

13 Прыжки с поворотом, зигзагом. Импровизация – «Как у 

бабушки козёл».  

1 

14 Ходьба и бег в колонне по одному. парами с соблюдением 

дистанции. 

1 

15 Упражнение на координацию движения. Игра – «Раз и два» 1 

16 Сюжетный урок «Лыжная прогулка». 1 

17 Ходьба, вперёд, в сторону. Бег в парах с палкой. 1 

18 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Не урони 

мяч». 

1 

19 Упражнения с движениями ног, рук, туловища (комплекс 

утренней гимнастики). 

1 

20 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Метко в 

цель!». Игра под музыку «Горелки». 

1 

21 Высокий шаг. Пружинящий шаг. Русский танец с шалями. 1 

22 Упражнения с гимнастическими палками. 1 

23 Лёгкий бег с остановками 1 

24 Прыжки. «Комар и муха». 1 

25 Сюжетный урок «Весенняя остановка». 2 

26 Ритмико-гимнастические упражнения с движениями ног и 

туловища. Хороводный шаг. 

1 

27 Упражнения с большими мячами «Кто дальше не уро-

нит?». 

1 

28 Ритмико-гимнастические упражнения с малыми мячами 1 
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29 Бег лёгкий и стремительный с переходом на шаг. Импро-

визация «Пахари и жнецы» 

1 

30 Эстафета с включением прыжков 1 

31 Ритмические упражнения на фортепиано «Считалочка», 

«Андрей-воробей», «Петушок». 

1 

32 Стремительный бег. 1 

33-34 Танцевальные движения «Ах, улица широкая». 2 

 

Тематическое планирование ( 4 класс ) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Музыкально-ритмические движения «Ходим – бегаем» 1 

2-3 Музыкально-ритмические движения «Ходьба и подскоки» 2 

4 Ритмические упражнения под музыку «Бубен, погремушка» 1 

5-6 Бег со сменой направления движения 2 

7 Ходьба со сменой темпа 1 

8 Ритмические упражнения под композицию «Паровоз» муз. А. 

Филиппенко. 

1 

9 Ходьба и маршировка по кругу.  

10 Ходьба вперед и отступая назад. 1 

11 Разучивание танцевальныхдвижений по показу 1 

12 Движения на согласование движений с текстом «Снежинки» 2 

13-14 Движения под композицию «Покружились и поклонились» 

муз. В.Герчик. 

1 

15 Покачивания с ноги на ногу. 1 

16 Ходьба по дорожке. Игра «Регулировщик движения». 1 

17-18 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты». 2 

19-20 Ходьба и маршировка с заданным направлением. Игра «Ме-

тели». 

2 

21 Ходьба с изменением темпа. Игра «В лесу» 1 

22 Упражнения с флажками «Маршируем по разному».  1 

23 Ходьба со сменой темпа. Упражнение «Игра с водой». 1 

24 Ходьба в колонне по одному с движениями рук. Игра 

«Птицы». 

1 

25 Ходьба с остановкой. Игра « Солнышко». 1 

26 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты». 1 

27 Бег со сменой направления движения. Игра «Гладим кош-

ку».  

1 

28 Ходьба приставным шагом,  1 

29 Ходьба боком по кругу. 1 

30-31 Ходьба вперед и отступая назад. Упражнения с платочком.  2 
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32-33 Ходьба и маршировка с обхождением препятствий 2 

34 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Колка 

дров». 

1 

  

7.Материально-техническое обеспечение: 

технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка); 

музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, музы-

кально-дидактические игры), 

детские музыкальные инструменты: трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бу-

бен, маракасы, кастаньеты, металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; дождики, шары, 

обручи. 

2.1.10.Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориенти-

ровка» 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья составлена рабочая программа коррекционно-развивающие 
курса для детей с расстройством аутистического спектра, вариант обучения 8.3, обу-
чающихся в 1-ом (1-ом дополнительном) – 4-ом классах. 

 
Проблемы аутистического спектра биологически обусловлены, но конкрет-

ные причины их проявления могут быть разными. Происхождение расстройства 
аутистического спектра 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального раз-
вития. Ребёнок может быть и внешне безразличным к происходящему, и иметь стой-
кие страхи; совсем не пользоваться 

речью, использовать простые речевые штампы, но также и иметь богатый словарь 

и развёрнутую, не по возрасту сложную фразовую речь. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Пси-

хическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социально-

го взаимодействия и решения реальных жизненных задач, 

а в большой степени как средство аутостимуляции, средство огра-
ничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми. 
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Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимо-
действии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуника-
ции. У большинства 

школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоцио-
нально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего прояв-
ляется наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невер-
бального интеллекта. Также дети с РАС 

испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств 
окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на форми-
ровании базовых учебных навыков обучающихся с РАС, а также способности к 
обобщению, переносу и использованию 

знаний, умений и навыков в новой ситуации. Передача таким детям социального 
опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. 

Нарушенное развития детей с расстройством аутистического спектра, а также 

следствие органического поражения ЦНС показывает картину нарушенных процес-
сов восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций. Боль-

шинство функций нарушены или искажены, поэтому формирование целенаправлен-
ных предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с расстройством аутистического спектра, достигших 

школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 
манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической дея-
тельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических ма-

нипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 
действия с различными предметами и материалами. 

Срок реализации рабочей программы. Рабочая программа составляет-

ся на 6 лет, но конкретизируется, уточняется после проведения обследования 

(мониторинга) обучающихся в конце каждого учебного года. 

Структура документа. Рабочая программа включает разделы: пояснительная 

записка; общая характеристика коррекционного курса; описание места коррекционно-
го курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания коррекци-

онного курса; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кор-
рекционного курса; содержание коррекционного курса; тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности; описание материально- технического 
обеспечения образовательного процесса. 

Коррекционные занятия направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способ-

ствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития учащихся. Программа составлена с учетом 
возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 
умений. 

Цель курса - формирование у обучающихся первоначальных знаний и 
практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке реша-
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ются следующие взаимосвязные задачи: 
1. Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 
2. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окруже-

нии, обществе. 
3. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 
4. Накопление опыта социального поведения. 

5. Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств лич-
ности. 

6. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

7. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 
условиях активизации речевой деятельности. 

8. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

9. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 
выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

10. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их примене-
ние в повседневной жизни. 

11. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, 

обучающихся с расстройством аутистического спектра. Компенсация особенностей 

развития достигается путем организации обучения разным по уровню сложности ви-

дом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их психофизически-

ми возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-

благополучного климата в классе, разнообразных форм 
деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельно-

сти, 

использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активно-

сти, использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических 
процессов, большого количества наглядности. 

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекцион-
ных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенно-
стей и возможностей обучающихся с РАС. Расстройство аутистического спектра 
накладывает специфические особенности на ориентировку человека в бытовой и со-
циальной сферах жизни. 

Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-
бытовой адаптации: 

- Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков; 
- Гиперестезии; 

- Нарушение функции планирования и самоконтроля; 

- Сниженная способность к имитации; 

- Трудности при возникновении внештатных ситуаций; 

- Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную; 

- Стереотипность; 

- Особенности эмоциональной сферы. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с расстройством аути-

стического спектра Для освоения курса «Социально – бытовая ориентиров-

ка» обучающимися с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.3) необходимо обеспечить следующие матери-
ально-технические условия реализации, адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования: 

-организации пространства, в котором обучается ребенок с 
расстройством аутистического спектра; 

-организации временного режима обучения; 
-организации рабочего места обучающегося с расстройством аутистического 

спектра; 
-техническим средствам обучения, включая специализированные компьютер-

ные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образова-

тельных потребностей; 

-обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителя-
ми) обучающихся; 

-специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным ди-

дактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обу-
чающихся с расстройством аутистического спектра. 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройством аутисти-
ческого спектра обусловливают необходимость специального подбора дидактическо-
го материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресур-

са заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспе-

чения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечён-
ных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

расстройством аутистического спектра. В случае необходимости организации уда-
ленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются 
такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор 
упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы по-

знавательную деятельность. 

 

Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно 
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расширяя и углубляя изученные темы. 

Программа курса составлена по модульному принципу, форма орга-

низации занятий – индивидуальная. Содержание, и продолжительность за-

нятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для каждого обучающегося определен-

ного класса. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования поз-

воляют решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для 
детей, она способствует 

сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную 

мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развива-
ющих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на раз-

витие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-
ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении. У детей с расстройством аутистического спектра с интеллекту-
альной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: 
необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразитель-

ность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный 
запас, способствует развитию связной речи. 

Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, 
уточняется после проведения диагностики (обследования) обучающихся. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе явля-
ются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 
имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, посколь-

ку отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся 
успешно обучаться по учебным предметам и получить цензовое образование. 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших 
школьников 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практиче-

ской жизни. Дети с расстройством аутистического спектра с трудом приспосаблива-
ются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или дан-

ные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются услож-
ненные навыки ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться обще-

ственным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и других 
общественных местах. 

Для овладения обучающимися с расстройством аутистического спектра зна-
ниями и 

умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, общения с 

окружающими людьми в различных социальнобытовых ситуациях в структуру учеб-
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ного плана введен коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка». 

При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим кате-

гориям: 

 физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся 
имеет удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять 
элементарный комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными ги-
гиеническими навыками). 

 коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что уча-

щийся понимает и выполняет простые инструкции педагога, положительно реагирует 
на различные просьбы взрослого.). 

 познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся 
может воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, группировать 
предметы по образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удержи-
вать в руке карандаш). - художественно- деятельностный потенциал (средний уровень 
предполагает, что учащийся включается в совместные игры, организованные педаго-
гом, может выполнять элементарные поделки (постройки) по показу, принимать уча-
стие в общих праздниках, спортивных мероприятиях под контролем взрослого). 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Учебная программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориенти-

ровка» 
разработана для 1 (1 дополнительный) - 4 классов составлена на основе АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3), соответствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

На реализацию курса с 1 (1 дополнительный) - 4 класса отводится 1 занятие в 

неделю, продолжительность учебного года в 1 классе (1 дополнительном) – 33 неде-

ли, всего – 33 занятия, во 2-4 классе – 34 недели, всего— 34 занятия. 

Длительность индивидуальных коррекционных занятий составляет не 

более 20-25 минут. Длительность коррекционных групповых, подгруппо-

вых занятий в первом (первом 

дополнительном) классе растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 
35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия в первом 
классе; во втором – четвертом классах время занятий составляет не более 40 минут. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих пси-
хокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог 
занимается с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе 
сходства имеющихся проблем. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Данный курс направлен на коррекцию обучающихся с РАС и предполагает: 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями, обеспечивающи-

ми развитие моторной сферы, активное освоение окружающей действительности, 

совершенствование предметно- практической деятельности, развивает ориентировку 
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в пространстве и самостоятельность в быту. 
Реализация курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающих-

ся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обу-
чения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 
в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивиду-
ального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных 
форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели дея-
тельности, использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной 
активности, использования игровых приемов, дидактических игр, развития пси-
хич5е.ских процессов, большого количества наглядности. 

Коррекционно-развивающие занятия,   реализуемые   во   внеурочной   дея-
тельности,   будут 

способствовать формированию следующих жизненно важных компетенций: 
- Овладению умениями и навыками гигиены и охраны и укрепления своего здо-

ровья; 
- Знаниям основных продуктов питания, способами приготовления и 

хранения пищи, сервировки стола; 

- Расширению навыков самообслуживания; 

- Формированию у детей умения и навыков пользования средствами связи, 

транспортом, магазинами, медицинской помощью; 

- Формированию представлений о себе, своей семье, ближайшем социаль-

ном окружении, обществе. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в един-

стве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития для обуча-
ющихся с расстройством аутистического спектра на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек-
тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по кор-
рекционному курсу определяется в конце учебного года, в связи с неоднородно-

стью 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 результа-
ты обучающихся данной категории не являются основным критерием при приня-

тии 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; 
 иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 

 владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками 
(мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 
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 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. 
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Достаточный уровень: 
 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 
 участвовать в практической деятельности. 

С учётом психофизических особенностей, обучающихся личностные результа-

ты, включают: 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в различных социальных и бытовых ситуациях, умением не созда-
вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, кото-
рые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися 

«академическим» компонентом каждой образовательной области и включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные). 

Личностные учебные действия: 
 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
 положительное отношение к окружающей действительности; 

 проявление элементов личной ответственности при поведе-
нии в новом социальном окружении (классе, школе); 

 положительное отношение к окружающей действительности, 
готовность к организации взаимодействия с ней; 

 включение в общеполезную социальную дея-
тельность; 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 одно-
классниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях; 
 доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 использовать доступные источники и средства получения ин-
формации для решения коммуникативных и познавательных за-
дач. 

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, 
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творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (по-

нимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схе-

матическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, 

электронных и других носителях). 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивиду-
альных особенностей обучающихся. 

6. Содержание коррекционного курса 
Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структу-
ру и, в достаточной степени, представляет основы социально-бытовой ориенти-
ровки необходимые, как для успешного продолжения образования на следую-
щих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 
самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

Содержание курса 1 (1 дополнительный) класс – 33 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение про-

граммы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки (31час). 
Включает следующие подразделы: 

Культура поведения (8ч). Поведение в школе. Поведение в столовой. Поведение 
дома. 

Поведение дома в семье. 

Моя школа. Мой класс. (7ч). Экскурсия по школе. Знание школьных помеще-
ний. Соблюдение режимных моментов и требований. Рабочее место, порядок на ра-
бочем месте. Школьные 

принадлежности. Создание макета «Моя школа». Школьный режим. Рабочее ме-
сто. Дидактические игры «Так или не так?», «Где ты был?». 

Личная гигиена (9 ч). 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. Ноги и их значение. Зубы и их значение. Необходимость 
и периодичность чистки зубов. Уши и их значение. Правила чистки ушей. Правила 
расчёсывания волос. «Играем в парикмахерскую». 

Я и моя семья (7 ч). Знание и отчетливое произношение своей фамилии и 
имени. Знание своего возраста. Знание своего адреса. Мой адрес. Дидактическая 
игра «Портрет». Любимые занятия. Ближайший мир ребёнка – семья. Состав се-
мьи. Семейные традиции, праздники. 

Итоговая диагностика (1 час). 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обу-
чающихся. В случае необходимости, коррекция, конкретизация, уточ-
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нение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Разви-
тие социально- бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня го-
товности обучающегося. 

 

Содержание курса 2 класс– 34 часа. 

Входная диагностика (1час). 

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение про-
граммы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки (32 час). 
Включает следующие подразделы: 

Культура поведения (7 ч). Культура общения со взрослыми и сверстника-
ми. Поведение в школе. Поведение дома. Поведение дома в семье. 

Личная гигиена (6 ч). Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, 
средства ухода за руками и способы их применения). Правила закаливания организ-
ма, правила обтирания; виды спорта; личная гигиена учащихся во время физкультур-
ных занятий, походов. Практические занятия. Проведение занятий по обучению детей 
уходу за телом, выполнение процедур закаливания и др. 

Одежда и обувь (10 ч). Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт 

одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков). Правила применения 

мыла, стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных и шерстяных 

изделий. Сушка, глажение небольших вещей (платков, воротничков, носков и др.). 

Складывание чистого белья. Уход за различного вида обувью и головными убора-

ми. Практические занятия. Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, под-

шивание брюк, платья, зашивание по распоротому шву. Стирка и утюжка изделий 

из цветной хлопчатобумажной и шелковой ткани. Пользование утюгом. 
Питание (6 ч). 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук пе-

ред приготовлением пищи и перед едой). Знакомство с кухней, посудой. Чистка и 

мытье посуды. Хранение пищи и продуктов питания. Соблюдение чистоты и поряд-

ка. 

Значение растительной пищи в питании человека. Правила приготовления 
овощных блюд (из сырых и отварных овощей). Сервировка стола к обеду. Правила 
поведения за столом. Практические занятия. Отваривание овощей, приготовление из 
картофеля пюре. Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. 

Семья (3 ч). Состав семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка 
и др.). Личные взаимоотношения в семье. Распределение хозяйственно-бытовых обя-
занностей. Практические 

занятия. Игры-драматизации по общению и выполнению семейных бытовых обя-
занностей. 

Итоговая диагностика (1 час). 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обу-

чающихся. В случае необходимости, коррекция, конкретизация, уточ-
нение программы. 
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Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Разви-
тие социально- бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня го-
товности обучающегося. 
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Содержание курса 3 класс– 34 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение про-

граммы курса, в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 

Включает следующие подразделы: 
Культура поведения (3 ч). Закрепление правил поведения в общественных ме-

стах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Правила поведения в зрительном 

зале, фойе, буфете, гардеробе, залах музея, читальном зале. Соблюдение правил по-

ведения за столом (правильная осанка, пользование столовыми приборами, салфет-

кой, красивый и аккуратный прием пиши). Практические занятия. 

Посещение общественных мест, отработка поведения во время приема пищи. 

Личная гигиена (5 ч). Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее зна-

чение для здоровья и жизни человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. 

Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей. 

Семья (6 ч). Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, 
имена и отчества всех самых близких родственников. Места жительства. Про-
фессии всех родственников. 

Транспорт и ПДД (8 ч). Назначение транспорта. Городской транс-

порт. Пассажирский транспорт. Светофор. Переход. Правила перехода ули-

цы. Дорожные знаки для пешеходов. 

Растения (5 ч). Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за растениями. 

Овощи и 

фрукты. Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде упо-

требляем в пищу. Медицина и помощь (5 ч.). Наше здоровье. Поликлиника, 

аптека, больница. Их назначение. Итоговая диагностика (1 час). 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучаю-
щихся. В случае необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение про-
граммы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Разви-
тие социально- бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня го-
товности обучающегося. 

 

Содержание курса 4 класс– 34 часа. 

Входная диагностика (1час). 

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение про-
граммы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 
Включает следующие подразделы: 
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Личная гигиена (3 ч). Чтение и письмо при соблюдении определенных гигие-
нических требований (освещение рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся 

транспорте, за едой, на ходу, на ярком солнце). Недопустимо чтение старых книг с 
рваными, пожелтевшими страницами (это вредно для зрения). Гигиенические требо-

вания во время самообслуживания. Соблюдение чистоты помещения (для охраны 
зрения). 

Питание (6 ч). Изготовление изделий из теста, их оформление. Зна-
ние способов консервирования овощей, последовательного приготовления 
консервов разными способами (квашение, соление). Умение составить 

меню, учитывая рациональность питания и наличие продуктов. 

Жилище (8 ч). Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной 
и других помещений. Уход за цветами. Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, 
мытье стекол, зеркал, подбор моющих средств. Способы утепления окон. Чистка 
пылесосом мягкой мебели. Подметаем и пылесосим комнату. Где должны лежать 
вещи и письменные принадлежности. 

Безопасность жизнедеятельности (4 ч). Предвидеть опасность. Правила 

безопасности на воде. Как пешеходы и водители поделили улицу. О чем говорят 

дорожные знаки. 

Семья (8 ч). Взаимопомощь, доброта. Пример и авторитет отца, матери. Посиль-

ный домашний труд в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей, по-

мощь в уборке комнаты, умение накрывать на стол перед едой.). Обращение к стар-

шим утром и вечером: «Доброе утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, забот-

ливое отношение к старшим (отцу, матери, бабушке, дедушке). 

Транспорт (3 ч). Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение 

вокзалов, основные службы вокзалов. Умение пользоваться расписанием (определе-

ние номера поезда, времени отправления, прибытия). Значение видов пассажирских 

вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий) 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением, вентиляцией. Для 

занятий необходимы столы и стулья, соответствующие росту детей. Каждому ре-
бенку необходимо иметь: тетрадь в клеточку, листы бумаги А 4, простой каран-
даш, набор цветных 

карандашей, ручку. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необ-

ходимость специального подбора демонстрационного материала, наборы конструкто-

ров, дидактического материала, преимущественное использование натуральной и ил-

люстративной наглядности, использование печатных пособий, дидактического разда-

точного материала, 

наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей, предметов 



156 
 
 

различной 

формы, величины, цвета. Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройством аутистического спектра обуславливают использование ИКТ техноло-

гий, а именно электронные и информационные ресурсы с визуальной, аудио-, комби-

нированной информацией. 
Материальное-техническое обеспечение: 
- классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 
- мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 
тематике программы; 
- дидактические карточки по изучаемым темам; 
- разноцветные фишки; 
- разнообразный демонстрационный материал; 
- карточки «да/нет»-системы, карточки с символами; 
- календарь активности. 

Литература: 

 

1. Зыкова Т. С., Хотеева Э. Н. «Социально бытовая ориентировка в спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

2. Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентиров-
ки у детей с нарушениями развития: Путешествие в мир окружающих предметов: Для 
дошк. и младш. школьного возраста: Пособие для учителя-дефектолога / Ю.Н. Кисля-

кова. - М.: ВЛАДОС, 2004 

3. Моллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с откло-

нениями в развитии детей. М., 2000. 

4. Солнцева Л. И.Содержание и методы коррекционных занятий по социаль-
но- бытовой ориентировке // Особенности проведения занятий со слепыми детьми в 
часы коррекции. – М., ВОС, 1990; 

Щербакова А.М. Пособие для учителя «Социально-бытовая ориентировка в специ-

альных(коррекционных) образовательного учреждения, 2011. 
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2.1.11Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной дея-

тельности». 

Пояснительная записка. 

Целью развития познавательной деятельности обучающихся с РАС на ступени 

начального общего образования является психологическая поддержка и приобщение 

обучающихся к учебно-познавательной деятельности, создание специальной 

структурированной образовательной среды в контексте формирования у них 

познавательных психических процессов, познавательного интереса, учебного сознания и 

поведения. 

Главная задача познавательного развития ребенка - формирование потребности и 

способности активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных 

практических задач. 

Полноценное познавательное развитие детей с РАС должно быть организовано в 

трех основных формах работы, каждая из которых организована для реализации опреде-

ленных задач: 

1) на специально организованных индивидуальных познавательных занятиях; 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключе-

ние и т. д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (уме-

ние копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т. е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требо-

ваний); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

- формирование учебного поведения; 
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- формирование компонентов познавательной деятельности (цель, мотив, способы, 

условия, результат), их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности; 

- развитие познавательного интереса. 

2) в совместной познавательной деятельности детей с учителями; 

- формирование мотивации к взаимодействию; 

-  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами;  

- формирование   развитие коммуникативных умений: умение общаться, работать в 

паре, адекватно оценивать свою работу. 

3) в самостоятельной познавательной деятельности детей. 

- формирование познавательной активности и самостоятельной мыслительной дея-

тельности; 

- формирование способности к преодолению трудностей, 

- формирование активной позиции, настойчивости в достижении результата и осо-

знанности действий. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие познавательной де-

ятельности» 

В системе образования коррекционный курс «Развитие познавательной деятельно-

сти» для обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) в школе, является 

важным звеном в общей системе коррекционной работы.  

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на исправление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

данной категории школьников является диагностика и развитие познавательной сферы. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является со-

трудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной (сопря-

женной), самостоятельной. 
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В программе предусмотрен специальный набор игр и упражнений, направленных на 

развитие познавательной сферы обучающихся, на развитие эмоционально-личностной и 

коммуникативной сфер воспитанников.  

Таким образом, в ходе реализации программы происходит комплексное воздействие 

на личность обучающихся, что создает предпосылки для лучшей социализации воспитан-

ников.  

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание данного 

курса. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Познавательная сфера 

- развитие восприятия. 

 - развитие памяти.  

- развитие внимания.  

- развитие мышления.  

2. Активная позиция. Взаимодействие. 

3. Познавательный интерес. Мотивация. 

Особенности коррекционного курса для разных классов: 

Дополнительные первые классы. 

Адаптация в классе. Больше заданий на установление контакта с учеником, на уста-

новление контакта глаз, на выполнение односложной инструкции, на понимание речи 

учителя.  Развитие познавательного интереса и мотивации к учебной деятельности через 

игровую деятельность. Ориентирование на индивидуальные предметы мотиваторы. Зада-

ния предъявляются визуальные, осязаемые, с использованием практических действий. За-

дача приучить ребенка к визуальному расписанию, структуре занятия, структурированию 

пространства, установить эмоциональный контакт с ребенком, сформировать интерес к 

занятиям. Основной упор на развитие восприятия, внимания и памяти. Предполагаемые 

задания направлены на формирование готовности к обучению, на познавательный инте-

рес, усидчивость, совместное внимание. 

1 класс 
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Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотива-

ции, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Специ-

ально построенная структурированная среда и система занятий, преодоление неустойчи-

вости внимания, процессы зрительного запоминания, анализ и синтез, классификация и 

обобщение предметов. Чаще предлагаются те задания, выполнение которых предполагает 

использование практических действий, зрительного соотнесения. 

Делается упор на повышение вовлеченности и параллельного взаимодействия ре-

бенка со взрослым, совместного внимания, проявления сотрудничества со взрослым через 

игру; на развитие познавательного интереса. 

2класс 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников ориентиро-

ваны на усиление учебной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

элементарного контроля поведения, а также познавательной активности детей. 

Для создания у ребят определённого положительного эмоционального фона, вклю-

чение в работу - в начале занятия проводится гимнастика для ума. Задачи подбираются 

под уровень развития и интересы ребенка. 

Упор на сотрудничество со взрослым (обучение парным играм по правилам, на оче-

редность действий), развитие высших психических функций, в том числе мыслительных 

операций классификация, обобщение, сравнение, исключение лишнего. 

3 класс 

Продолжается работа над развитием высших психических функций, больший упор 

на развитие мышления (исключение лишнего, нелепицы, причинно-следственные связи). 

Больше заданий на способы запоминания материала,а сами задания становятся более  раз-

нообразными как по содержанию, так и по форме их представления. Большое внимание, 

уделяется самостоятельному выполнению заданий, их корректировке, объяснению при-

чинно-следственных связей, использованию различных способов выполнения того или 

иного задания, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной 

активности детей. 

Для включения в работу - в начале занятия проводится гимнастика для ума, теперь 

она еще закрепляет у ребят предыдущие знания и направлена на быстроту реакции. 
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В целях повышения уровня самостоятельности в заключение занятия ученику пред-

лагается самостоятельное задание для отработки хорошо известного материала с возмож-

ностью самопроверки. 

4 класс 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические ме-

ханизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся за-

нимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется мысли-

тельным операциям (сравнение, исключение лишнего с объяснением, выявление причин-

но-следственных связей, логические задачки, частично-поисковые задачи). Задания стано-

вятся более разнообразными и трудными. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как 

нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приве-

дённых предметов, картинок, слов, явлений; нахождение нескольких вариантов ответа на 

один и тот же вопрос и другие. Решение частично-поисковых задач формирует познава-

тельную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в 

слово.  

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» входит в образова-

тельную область: «Коррекционно-развивающие занятия». 

Сроки реализации программы: 6 лет (1 - 5 класс); 

Кол-во часов на изучение предмета в неделю:  

1-ый дополнительный 1-го года обучения - 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учеб-

ные недели; 

2-ой дополнительный 2-го года обучения – 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учеб-

ные недели; 

С 1 по 4 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учебные недели; 

Продолжительность занятий 20 минут. 

В 1 (дополнительных), 1 – 4 классах – 2 часа в неделю (4 занятия по 20 минут в неделю). 

 

 



163 
 
 

4. Планируемые результаты изучения коррекционно-развивающего курса. 

 

Личностными результатамиизучения курса является формирование следующих 

умений: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

- адекватная оценка своей учебной деятельности; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложен-

ному плану; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- развивать мотивацию к обучению; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев. 

Познавательные БУД: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять простые закономерности; 

- рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 
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- концентрировать, переключать внимание; 

- развивать память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной ко-

ординации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ. 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- владение элементарными навыками и ритуалами социального взаимодействия; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельно-

сти. 

Предметные результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности» 

Содержание коррекционного курса представлено следующими обязательными 

разделами: 

1. Познавательная сфера 

В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие 

ребенка, т.е. развитие его познавательной сферы (познавательных процессов) – наглядного 

и логического мышления, произвольных внимания, восприятия, памяти, воображения. 

2. Активная позиция. Взаимодействие. 
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Нет другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме органи-

зации их активной познавательной деятельности. Умелое применение приемов и методов, 

обеспечивающих активность детей с РАС во время учебного процесса, является средством 

развития познавательных способностей обучаемых: навыки участия в занятии, обучение 

способности удерживать познавательную задачу (инструкцию, правило), придерживаться 

зрительного плана деятельности, обучение способам выполнения задачи, желания полу-

чить результат. 

Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо всегда учитывать 

имеющийся уровень развития познавательных способностей учащихся. Познавательные 

задачи подбираются в соответствии с индивидуальным уровнем развития познавательных 

способностей. 

Любая деятельность человека (не только познавательная) складывается из отдель-

ных действий, каждое из указанных действий можно разложить на отдельные психические 

процессы: ощущение, восприятие, представление, мышление, память, воображение и т.д. 

Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышление. 

Следовательно, активизировать познавательную деятельность учащихся - это значит, 

прежде всего, активизировать их мышление. 

Сама же деятельность возможна, благодаря важным ее компонентам, поэтому акти-

визация деятельности ребенка, это обучение ставить цель; мотивирование на организа-

цию, продолжение, реализацию замысла; обучение способам действий и познавательным 

умениям; создание условий для успешной деятельности ребенка (предметно-развивающая 

среда); достижению результата. 

Система работы психолога по активизации познавательной деятельности неразрыв-

но связана со способностью взаимодействовать с педагогом. Данная работа должна стро-

иться с учетом планомерного постепенного и целенаправленного повышения вовлеченно-

сти и параллельного взаимодействия ребенка со взрослым, совместного внимания, прояв-

ления сотрудничества со взрослым и реализуется в упражнениях на совместную деятель-

ность и взаимодействие. 

2. Познавательный интерес. Мотивация. 
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Кроме того, развивать познавательную деятельность учащихся - это значит форми-

ровать у них мотивы учения. Учащиеся должны не только научиться решать познаватель-

ные задачи, у них нужно развить желание решать эти задачи. Воспитание у учащихся мо-

тивов учения в настоящее время является одной из главных задач. 

Мотив познавательной деятельности детерминирован (обусловлен) потребностями 

другой, не менее значимой для ребенка деятельности, в первую очередь игровой.У детей с 

РАС процесс перехода от игровой деятельности к учебной может быть более длителен и 

часто планирование деятельности нарушено из-за проблем с генерализацией. Задачей пе-

дагога является помочь создавать и поддерживать компоненты деятельности, стимулиро-

вать активность ребенка через создание развивающей структурированной среды. 

Основная форма работы в данном разделе парная игра с педагогом, игра по правилу, 

настольные игры ходилки. А закрепляется мотивация и познавательный интерес в само-

стоятельной деятельности. 

Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный инте-

рес - направленность на материал (игровой, математический и т.д.), связанная с положи-

тельными эмоциями и порождающая познавательную активность ребенка. Развитие по-

знавательного интереса происходит через игровую деятельность, с использованием сти-

мульного и наглядного материала и сопровождается эмоциональным подкреплением. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие познавательных 

способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает 

форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и 

быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и лич-

ностно-мотивационную сферу. 

Данный раздел предполагает обучать детей с использованием приемов повышения 

познавательного интереса: 

- прием новизны – включение в содержание учебного материала интересных спосо-

бов преподнесения материала (липучки, заламинированные листы, листы для работы со 

стирающимся маркером, яркость и оригинальность пособий); 
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- прием значимостидля ребенка– отработка навыков на том материале, который зна-

чим для ребенка, создает для него эмоциональную поддержку и дополнительную мотива-

цию; 

- прием визуализации – детям с РАС легче усваивать материал, осваивать новые 

навыки и способы деятельности, если дать им необходимую зрительную поддержку, 

структуру, план действий; 

- прием натурализации – выполнение заданий с использованием натуральных объ-

ектов, гербариев, коллекций, бытовых предметов, реалистичных картинок и иллюстраций. 

Данный прием компенсирует сложности детей с генерализацией. 

В целях активизации познавательной деятельности применяются загадки, ребусы, 

кроссворды; используются игровые моменты, в начале занятия. 

6. Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познавательной 

деятельности» 

1 класс (дополнительный, первый год обучения) 

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Установление контакта с ребенком. Диагностика уровня 

сформированности познавательных процессов. 

2 

2. Диагностика устойчивости познавательного интереса,  

мотивации и функций поведения.  

2 

3. Игры на установление эмоционального контакта. Пони-

мание речи учителя, выполнение простой инструкции, 

совместное внимание.  

2 

4. Понимание речи учителя, выполнение простой инструк-

ции, совместное внимание.  

2 

5. Развитие способности переключать внимание.  Развитие 

зрительной памяти.  

2 

6. Игры на имитацию. 2 

7. Формирование активной позиции: навыки участия в заня-

тии, следование зрительному расписанию.  

2 

8. Развитие ощущений, восприятия размера и формы 2 

9. Развитие зрительной памяти и наблюдательности. Вы-

полнение цепочки действий по зрительному плану. 

2 

10 Повышение вовлеченности и параллельного взаимодей- 2 
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ствия. 

11. Развитие познавательного интереса через игровую дея-

тельность.  

2 

12. Развитие зрительного восприятия. Мыслительная опера-

ция анализ и синтез. Игры на взаимодействие. 

2 

13. Развитие пространственных представлений: место пред-

мета в пространстве.  

2 

14. Развитие устойчивости внимания.  2 

15. Обучение способности удерживать инструкцию. Развитие 

мышления: классификация и группировка по одному при-

знаку (цвет, форма, размер).   

2 

16. Развитие познавательного интереса через использование 

приема визуализации. 

2 

17. Обучение приему запоминания группировка и классифи-

кация. 

2 

18. Развитие мотивации через прием эмоционального под-

крепления.  

2 

19. Развитие переключения внимания: «Зачеркни все самоле-

ты». Развитие познавательного интереса через прием 

натурализации  

2 

20. Формирование навыков правильного и точного восприя-

тия предметов и явлений.  

2 

21. Развитие зрительной памяти. 2 

22. Временные представления. Упражнения на классифика-

цию и сортировку. 

2 

23. Упражнения на концентрацию и устойчивость внимания:  2 

24.  Игры на взаимодействие. 2 

25. Развитие совместного внимания. Развитие восприятия и 

наблюдательности. 

2 

26.  Игры на установление эмоционального контакта. 2 

27. Развитие познавательного интереса и мотивации через 

прием значимости для ребенка.  

2 

28. Развитие зрительной памяти и наблюдательности. 2 

29. Диагностика уровня сформированности познавательных 

процессов, мотивации, познавательного интереса. 

2 

30. Тренировочные игры и упражнения на развитие памяти и 

внимания. Игры на взаимодействие, имитацию. 

2 
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31. Развитие зрительного восприятия цвета и размера. Разви-

тие внимания. 

2 

32 Развитие пространственных представлений. 2 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познавательной 

деятельности»  

1 класс (дополнительный, второй год обучения) 

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

 Диагностика познавательных процессов.  2 

 Диагностика преобладающей мотивации, уровня познава-

тельной активности. 

2 

 Развитие слухового восприятия: ориентирование по сло-

весному описанию. 

2 

 Развитие объема внимания: 2 

 Развитие пространственных представлений. 2 

 Развитие зрительной памяти. 2 

 Классификация и обобщение: отнесение конкретного 

объекта к заданной группе. 

2 

 Развитие памяти. Способы запоминания классификация и 

группировка. 

2 

 Обучение приемам и методам, обеспечивающим актив-

ность ребенка. 

2 

 Повышение вовлеченности и параллельного взаимодей-

ствия со взрослым через эмоциональные игры:  

2 

 Классификация и обобщение: выделение из общего поня-

тия единичного.  

2 

 Развитие зрительной памяти. Парная игра. Развитие про-

странственных представлений. 

2 

 Развитие свойств внимания. Развитие объема внимания. 4 

 Разделение предметов по классам по назначению. Игры 

на взаимодействие. 

2 

 Развитие познавательного интереса через игровую дея-

тельность. Парная игра с педагогом. Узнавание предмета 

по его признаку. 

2 

 Картинки и слова. Активизация слуховой и зрительной 

памяти. Запоминание последовательности событий. 

2 
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 Игры на имитацию. Тренировка зрительной памяти. 2 

 Классификация и обобщение: распределение предметов 

по группам на основе группового признака.  

2 

 Обучение способам запоминания: ассоциации. 2 

 Развитие зрительной памяти: «Чего не хватает», «Что в 

мешке». Выполнение цепочки действий по зрительному 

плану. 

2 

 Упражнения на развитие устойчивости внимания: «Под-

бери картинки к сюжету», «Штриховка». 

2 

 Игра по правилу. Выполнение заданий по словесной ин-

струкции. 

2 

 Тренировка внимания. Развитие мышления: закономерно-

сти и логические. 

2 

 Развитие мотивации через прием значимости для ребенка. 

Развитие зрительной памяти. Игры на взаимодействие по 

правилу. 

2 

 Развитие памяти на последовательность движений. Разви-

тие пространственных представлений (направления дви-

жения).  

2 

 Тренировка зрительной памяти. Мыслительные операций: 

анализ и синтез, классификация и обобщение. 

2 

 Задания на развитие зрительной памяти. 2 

 Развитие пространственных представлений: положение 

тела в пространстве.  

2 

 Развитие зрительной и слуховой памяти. Игры на присо-

единение и имитацию. 

2 

 Диагностика уровня сформированности познавательных 

процессов, учебной мотивации. 

2 

 Тренировочные игры и упражнения на развитие памяти и 

внимания. 

2 

 Последовательное развитие операций сравнения: выделе-

ние в предметах различных свойств. 

2 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познавательной 

деятельности»  

1 класс  

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

 Диагностика познавательных процессов.  2 
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 Диагностика преобладающей мотивации, уровня познава-

тельной активности. 

2 

 Повышение вовлеченности и параллельного взаимодей-

ствия со взрослым через эмоциональные игры. 

2 

 Обучение приемам и методам, обеспечивающим актив-

ность ребенка. 

2 

 Развитие пространственных представлений: положение 

тела и положение предмета в пространстве. 

4 

 Развитие зрительной памяти. 16 

 Развитие свойств внимания. 12 

 Развитие слухового восприятия: ориентирование по сло-

весному описанию «Расположи предметы». 

2 

 Классификация и обобщение: выделение из общего поня-

тия единичного; отнесение конкретного объекта к задан-

ной группе. 

4 

 Игры на взаимодействие. Развитие познавательного инте-

реса через прием эмоционального подкрепления. 

2 

 Выполнение цепочки действий по зрительному плану. 

Развитие познавательного интереса через игровую дея-

тельность.  

2 

 Развитие мышления: закономерности и логические це-

почки. 

10 

 Обучение способам запоминания: мнемический план. 

Парная игра с педагогом. Узнавание предмета по его при-

знаку. 

2 

 Игра по правилу. Выполнение заданий по словесной ин-

струкции. 

2 

 Диагностика уровня сформированности познавательных 

процессов, учебной мотивации. 

2 

 Классификация и обобщение: распределение предметов 

по группам на основе группового признака. 

2 

 Игры в паре. Действия по очереди. Домино, лото, мемори. 2 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познавательной 

деятельности»  

2 класс  

2 часа в неделю, всего – 68 часов 

 

Тема урока Количество 

часов 

Диагностика познавательных процессов.  3 

Диагностика устойчивости познавательного интереса, мо- 3 
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тивации и функций поведения. 

Развитие пространственных представлений.  12 

Развитие временных представлений. 3 

Классификация и обобщение. 15 

Развитие свойств внимания.  9 

Развитие познавательного интереса через игровую дея-

тельность.  

3 

Развитие зрительной памяти и наблюдательности. 6 

Развитие слухового восприятия.  3 

Развитие зрительного восприятия 3 

Выполнение заданий по зрительной и словесной инструк-

ции. Игры на присоединение и имитацию. 

3 

Диагностика уровня развития познавательных процессов. 

Диагностика учебной мотивации, степени познавательной 

активности. 

3 

Итого 66 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познавательной 

деятельности» 

3 класс. 

(2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 

Тема урока Количество ча-

сов 

Диагностика познавательных процессов.  4 

Диагностика устойчивости познавательного интереса,  моти-

вации и функций поведения. 

4 

Развитие памяти. 18 

Развитие внимания. 16 

Развитие логического мышления. Обучение поиску законо-

мерностей. Развитие наглядно-образного мышления. 

8 

Развитие пространственных представлений: положение тела 

в пространстве. Последовательное развитие операций срав-

нения: выделение в предметах различных свойств. 

6 

Последовательное развитие операций сравнения: выделение 

общих и отличительных признаков. 

6 

Диагностика уровня развития познавательных процессов.  4 

Диагностика учебной мотивации, степени познавательной 4 
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активности. 

Итого 68 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познавательной 

деятельности» 

4 класс 

(2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 

Тема урока Количество ча-

сов 

Диагностика познавательных процессов.  4 

Диагностика устойчивости познавательного интереса, 

мотивации и функций поведения. 

2 

Профилактика школьной дезадаптации, развитии комму-

никативных способностей  

6 

Развитие произвольного внимания и поведения 4 

Развитие памяти. 10 

Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной 

координации 

10 

Развитие двигательной сферы 4 

Формирование пространственно-временных отношений 8 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы 6 

Развитие творчески способностей, воображения 6 

Развитие эмоционально-личностных качеств 8 

Итого 68 

 

Материально – техническое обеспечение коррекционного курса. 

Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей требу-

ется специально организованная предметно-пространственная развивающая среда: 

- Упражнения и игр по развитию познавательной деятельности. 

- Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты художественной литературы, 

фотографии. 

- Диагностические альбомы.  

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 
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Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познава-

тельной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Айрис-

пресс, 2005. - (Библиотека психолога образования). 

- Манипулятивные предметы (дидактический материал). 

- Магнитофон, компьютер. 

- Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные 

альбомы. 

- Пазлы, вкладыши. 

- Счетный материал (матрешки, грибочки) 

- Д/и «Геометрик» 

Список литературы. 

1. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практиче-

ский материал для проведения психолого-педагогического обследования детей" авторов 

С.Д. Забрамной, О.В. Боровика.: Пособие для психолого-педагогических комиссий. - М.: 

Владос, 2003 - 32 с. 

2. Развитие сенсорной сферы детей. Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова.- М.: Просвещение, 

2011.- 160 с. 

3. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для педагога-

дефектолога / Е.А. Стребелева. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180 с. : 

ил. — (Коррекционная педагогика). 18ВЫ 5-691-00605-3. 

4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познава-

тельной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Айрис-

пресс, 2005. - (Библиотека психолога образования). 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД обучающихся с РАС (далее программа 

формирования БУД, программа) реализуется в начальных классах и конкретизирует 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и предметным 

результатам освоения АОП НОО.  
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Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с РАС.  

Цель программы формирования БУД: формирование обучающегося с РАС как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачи: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при по-

лучении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, по-

знавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллек-

тива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
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внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на ос-

нове: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляю-

щим 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. 

 

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного по-

сещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Технология Ручной труд 
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положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технология Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, 

ученик-ученик, 

ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

использовать Язык и речевая Русский язык 
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принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

практика Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения 

со звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика  

 
ориентироваться в 

пространстве класса 
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(зала, учебного 

помещения) 

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

 

 

Мир природы 

и человека 

Математика 

 

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд 

 

Физическая 

культура 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по 

школе, находить свой 

Естествознание  Мир природы 

и человека 
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класс, другие 

необходимые 

помещения 

Познавательные 

учебные 

действия 

выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Мир природы 

и человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 

информацией 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
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(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

 

 

Математика 

 

Искусство 

 

Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Рисование 

 

 

2.2.4. Характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС 

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 уровнях 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. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 
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умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о, 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
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- 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). 

 

2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую система 

оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ образовательная 

организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, от 

начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования и далее на уровень основного 

общего образования.  
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психиче-

ского 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 науч-

ных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, 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, мо-

тив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникно-

вения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного воз-

раста желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и ум-

ственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчи-

нением 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 учебно-

го 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 достиже-

ний и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм про-

явления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школь-

ному обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасно-

го). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
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позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децен-

трацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в ум-

ственном 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 отноше-

нии речевой действительности и выделение слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использова-

ние системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

ствий, 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 целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлага-

емыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

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

приятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, наруше-

ния поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания 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 дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-
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ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятель-

ности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка) и др. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и заданы в фор-

ме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться, которое обеспечивается формированием системы БУД, а также на поло-

жениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе за-

вершения дошкольного образования. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа нравственного развития включает перечень планируемых социаль-
ных компетенций, моделей поведения обучающихся с РАС, осложненными ин-
теллектуальной недостаточностью, формы организации работы. 

Нравственное развитие обучающихся происходит в процессе формирова-

ния устойчивых качеств, потребностей, чувств, способов поведения на основе 

общепринятых моральных и нравственных норм. Для превращения базовых 

общепринятых ценностей в личностные смыслы и ориентиры необходимо по-

нимание обучающимися их значимости, определения собственного отношения 

к ним, формирования опыта применения ценностей на практике. 

В связи со сложностью осмысления абстрактных понятий, для обучаю-

щихся с выраженными интеллектуальными нарушениями, этот процесс пред-

ставляет значительную трудность. Вместе с тем, обучающиеся с нарушениями 

интеллекта усваивают общепринятые ценности и нормы, если их содержанием 

наполняется каждодневная деятельность особого ребенка в доступной для его 

понимания форме и объеме. 

Целью программы нравственного развития является развитие личности обуча-

ющихся на основе общепринятых ценностей и норм, культурно-исторических 

традиций. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Формирование нравственных ориентиров на основе общечеловеческих цен-

ностей, 

2. Формирование доверительного отношения к одноклассникам, к 

окружающим взрослым людям, оказывающим помощь и поддержку 

обучающемуся. 

3. Формирование осмысленного отношения к происходящему, пони-

мания значимости событий, которые происходят в жизни людей. 

4. Формирование представления о семейных ценностях, уважения к 

близким людям, членам семьи. 

5. Формирование взаимодействия с окружающими на основе обще-

культурных норм и правил социального поведения. 

6. Формирование уважительного отношения к

 историческим и национальным традициям стра-

ны. 
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Перечень планируемых социальных компетенций 

1.   Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способ-

ности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, 

месяцу, сезону замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; 

на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по от-

дельности и для всех людей. Содержание данного направления реализуется на 

всех предметах, коррекционных курсах и в ходе внеурочной деятельности. 

2.  Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к человеку. Формирование нравственных норм начинается в семье, 

когда обучающийся знакомится с элементарными представлениями о том, что 

такое хорошо и что такое плохо, учится придерживаться установленных правил 

(помогать старшим, не брать чужого без разрешения и др.). Обучающийся 

учится доброжелательно относиться к окружающим, устанавливать контакт, 

общаться и взаимодействовать с людьми. Взрослый поддерживает у ребенка 

положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих с исполь-

зованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от степени тяжести нарушений у обучающегося окружающие 

взрослые общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отноше-

ние к обучающимся с уважением его достоинства – является основным требо-

ванием ко всем работникам МБОУ 

«СОШ №53». Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет 

примером для обучающихся. 

Содержание данного направления реализуется на всех предметах, кор-

рекционных курсах и в ходе внеурочной деятельности. 

3.  Осмысление свободы и ответственности. Обучающиеся учатся выби-

рать желаемый объект, деятельность, способ выражения своих желаний. Делая 

выбор, они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать 

результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить 

голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Обучающийся, 

на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, по-

нимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни лю-

дей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

обучающийся учится управлять своими эмоциями и поведением, у него форми-

руются волевые качества. Содержание данного направления реализуется на 

всех предметах, коррекционных курсах и в ходе внеурочной деятельности. 

4.   Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, обуча-

ющийся учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятель-

но», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если 

не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление обучающегося к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброже-
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лательности. 

Формирование доверия к окружающим у обучающегося происходит по-

средством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также 

ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. 

В процессе ухода обучающийся включается в общение со взрослым, который 

своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общени-

ем, вызывает у обучающегося доверие к себе и желание взаимодействовать. 

Уход, в данном контексте, следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с обучающимся. Содер-

жание данного направления реализуется на всех предметах, коррекционных 

курсах и в ходе внеурочной деятельности. 

5.   Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и 

правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, ра-

боте, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и 

др. Таким эталоном для обучающегося являются люди, живущие с ним рядом и 

являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения. Любому обучающемуся, а с нарушением интеллекта особенно, 

трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвое-

ние возможно только на основе общения, совместной деятельности, подража-

ния взрослым. Обучающийся, «впитывает в себя» примеры и возможные спо-

собы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил 

о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 

уникален, он равноправный член общества. Во время общения с обучающим-

ся возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокой-

ствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога 

зависит то, как обучающийся станет в дальнейшем относиться к себе и к 

окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет 

агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него спо-

койным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо 

от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к одно-

класснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гла-

дят по голове и т.д. Содержание данного направления реализуется на всех 

предметах, коррекционных курсах и в ходе внеурочной деятельности. 

Формируемые представления: 

прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь, дружба, 

ссора, друг, добро, зло, обида, плохой (хороший) поступок, красота, уваже-

ние, помощь, скромность, конфликт, щедрость, ответственность, Родина, ис-

тория, вера, святыня, трудолюбие, справедливость, благодарность, вежли-

вость, усердие, сочувствие, отзывчивость, равнодушие, эгоизм, жестокость, 

забота, уважение, доверие. 
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Модели поведения обучающихся с РАС, осложненными интеллектуальной 

недостаточностью 

 Доброжелательно и уважительно относиться к
 окружающим (членам семьи, сверстникам, членам школьного 
коллектива, учителям и др.) 

 Заботиться о близком человеке, товарище, о младших и старших, помогать им 

 Играть не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, книгами 

 Делиться игрушками, сладостями и др. 

 Помогать друг другу 

 Отрицательно относиться к грубости, жадности 

 Радоваться своим успехам и успехам других 

 Излагать свои просьбы вежливо, употребляя слова «здравствуйте», «до 

свидания», 
«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

 Правильно оценивать хорошие и плохие поступки, свои поступки и по-
ступки других людей 

 Договариваться, уступать 

 Спокойно вести себя в помещении и на улице 

 Не перебивать говорящего, ждать, если человек занят 

 Быть вежливым: здороваться, прощаться, благодарить за помощь 

 Выражать несогласие с действиями обидчика; одобрять действия того, 
кто поступил справедливо 

 Бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, класть на место 

 Играть, трудиться, заниматься в коллективе 

 Сочувствовать 

 Быть отзывчивым 

 Помогать друг другу 

 Ограничивать свои желания 

 Преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели 

 Подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы пове-

дения 

 Любить и уважать людей, свою Родину: культуру, историю, святыни, 
фольклор, традиции 

 Доверять взрослым, друг другу 

 Верить в свои силы, но при этом понимать и принимать ограничения 

 

Формы организации работы 

Программа нравственного развития обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями реализуется в ходе урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности в процессе совместной педагогической работы образова-

тельной организации, семьи и других институтов общества. Основой нрав-
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ственного развития обучающихся являются идеи сотрудничества, форми-

рования единого воспитательного, развивающего пространства, кон-

структивное 

взаимодействие специалистов с семьей. Программа нравственного разви-

тия реализуется с учетом социокультурных особенностей и традиций реги-

она, во взаимодействии специалистов разных ведомств, государственных и 

общественных организаций и семьи. 

Результатом освоения программы нравственного развития являются 

сформированные представления и нравственные нормы, которые содержа-

тельно наполняют личностные результаты обучающихся. 

Сложный и многогранный процесс воспитания, разнообразные виды 

воспитывающей деятельности реализуются при помощи разнообразных 

форм. Выбор их зависит от содержания воспитательной работы, индивиду-

альных особенностей и возраста обучающихся, особенностей класса и 

других условий, в которых протекает процесс воспитания. 
Формы: 

 1) массовая, или фронтальная работа; 

 2) групповая работа (с постоянным или меняющимся составом обучающихся); 

 3) индивидуальная работа. 

Индивидуальные формы организации воспитания применяются в следую-

щих случаях: 

• когда обучающийся имеет тяжелые и множественные нарушения в разви-

тии и в обучении и воспитании ему рекомендован именно индивидуальный 

подход, так как человек не способен к обучению и воспитанию в условиях 

групповой и коллективной работы. В связи с особенностями его познава-

тельной деятельности обучение и воспитание обучающегося требует непре-

рывной индивидуальной психолого- педагогической поддержки и пошагово-

го контроля, многократности повторения. Таким образом организуется обу-

чение обучающихся с тяжелыми формами умственной отсталости и сопут-

ствующими нарушениями; 

• когда в соответствии со спецификой образовательного процесса, особен-

ностями отклонений в развитии, возрастными особенностями обучающийся 

нуждается в индивидуальной психолого-педагогической, логопедической и 

иной коррекционной помощи, которая может дополнять фронтальные заня-

тия. Здесь учитываются все тонкости и глубокое своеобразие развития 

нарушенных функций, систем, уровень индивидуальных достижений и ин-

дивидуальные возможности продвижения конкретного обучающегося; 

• если обучающийся обучается в домашних условиях. 

Групповые формы организации воспитания способствуют активизации 

деятельности обучающихся, более полному вовлечению их в воспитательный 

процесс, практическому освоению умений коллективной деятельности и 

навыков социального поведения, активизации речевой, мыслительной и ком-

муникативной деятельности в условиях естественной, ситуационной мотива-

ции общения, познания, межличностного взаимодействия. Групповые формы 

развивают самостоятельность, инициативность, ответственность, чувство то-
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варищества, партнерства, готовности к взаимопомощи, ставят обучающегося 

перед необходимостью занять определенную позицию в отношениях со 

сверстниками, создают предпосылки для развития сотрудничества, понима-

ния, учета действий другого. 

К групповым формам организации воспитательного процесса относятся 

кружковая и клубная работы, эпизодические мероприятия (экскурсии, олим-

пиады, соревнования, смотры, конкурсы, викторины, тематические вечера, 

походы и экспедиции). 

Во внеклассной работе используют обзорные и тематические викторины. 

При подготовке и проведении викторин рекомендуется придерживаться сле-

дующих правил: темы должны быть актуальными, а вопросы, которые под-

бираются с учетом возрастных особенностей и уровня знаний обучающихся, 

— четкими и понятными; обучающиеся должны иметь время на подготовку 

ответа; в викторинах должны быть победители; вопросы викторин должны 

собираться и использоваться в учебно-воспитательном процессе. 

Экскурсия — коллективная поездка, посещение объекта с образователь-

ной, познавательной  и  воспитательной  целью,  которая  способству-

ют  формированию мировоззрения обучающихся, нравственной и этической 

культуры, развивает наблюдательность, влияет на формирование взглядов, 

вкусов, привычек человека. К организации и проведению экскурсий предъяв-

ляются следующие требования: обучающихся нужно готовить к экскурсии; 

экскурсия должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся; экскурсия должна быть связана с учебными интересами обу-

чающихся; включение в экскурсию заданий практического характера, при 

выполнении которых обучающиеся вступают в разнообразные отношения с 

окружающими людьми; результаты экскурсии анализируются. 

Основная форма массовой воспитательной работы — классный час, кото-

рый способствует формированию у обучающихся системы отношений к 

окружающему миру. Здесь обсуждаются не только проблемы успеваемости, 

но и проводятся мероприятия по видам воспитывающей деятельности. Клас-

сный час включается в школьное расписание и проводится еженедельно в 

определенный день недели. Он не является дополнительным уроком. Время 

его проведения строго не регламентировано, все зависит от характера и 

назначения, от возраста обучающихся, от формы поведения. На классном ча-

се преобладает свободная форма общения учителя с обучающимися. Прово-

дятся классные часы, не предусмотренные планом. Они посвящены текущим 

событиям, чрезвычайным происшествиям в классе, городе, стране. 

Разновидностью классного часа является классное собрание. Для классного 

собрания характерна совместная деятельность классного руководителя и обу-

чающихся. Собрание проводится 1-2 раза в месяц и обсуждает вопросы жизни 

в коллективе, проблемы и конфликтные ситуации. Классное собрание учит 

обучающихся с ограниченными возможностями общению, сотрудничеству, 

самостоятельности и ответственности. Результатом классного собрания явля-

ются конкретные решения, направленные на положительные преобразования в 

коллективе. Классное собрание может быть посвящено: выбору актива класса, 
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распределению поручений в классе, обсуждению результативности деятельно-

сти обучающихся, обсуждению итогов внеклассных мероприятий. Классное 

собрание может быть и очередным, и экстренным. Тематика классных собра-

ний зависит от проблем класса, например, «Права и обязанности школьни-

ка», «Наш класс на перемене», 

«Как мы дежурим в классе». Главным условием результативности собрания 

является его непродолжительность, не более 15-20 минут. 

Одна из оперативных массовых форм воспитания — информационный час, 

назначение которого — формирование политической культуры и коммуника-

тивных умений обучающихся, принадлежности к событиям и значимым явле-

ниям общественно- политической жизни страны, города, района. Информаци-

онный час расширяет кругозор обучающихся, знакомит и научает пользовать-

ся их средствами массовой информации. Информационные часы бывают тема-

тическими и обзорными. Тематические информационные часы знакомят обу-

чающихся с проблемами сегодняшнего дня, с интересными явлениями и собы-

тиями нашей жизни, юбилеями памятных событий в жизни событий. Обзор-

ные информационные часы посвящаются ознакомлению обучающихся с те-

кущими событиями в стране, мире и городе. Информационные часы продол-

жаются не более 20-25 минут. Можно предложить следующие темы информа-

ционных часов: «Газеты и журналы нашего дома», «Это интересно знать». 

Используется форма – читательская конференция, направленная на разви-

тие интеллектуальных умений обучающихся, расширение кругозора, развитие 

интереса к книге и чтению. Темы конференций могут быть следующими: 

«По страницам любимых сказок», 

«Писатель и его книги». 

Большое значение в воспитательном процессе имеют библиотечные уроки. 

С помощью этой формы воспитательной работы можно успешно развивать по-

знавательную активность обучающихся, интерес к чтению, любовь к книге. 

Можно предложить следующие темы библиотечных уроков: «Энциклопедии, 

словари, справочники — где, что и как искать», 

«Структура книги», «Как работать с книгой?», «Книжные цитаты и их авторы». 

Урок, кружок, экскурсия, вечер отдыха, игра на свежем воздухе или в 

школьном помещении, прогулка в лес, классное собрание, поход или летняя 

экспедиция — формы воспитания, педагоги целенаправленно используют их 

для осуществления воспитательного процесса. 

 

           2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни в соответствии с определением — комплексная про-

грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
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способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни при получении начального общего образования cфор-

мирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состоя-

ние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-

вого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-

зано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболева-

ниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствую-

щая активной и успешной социализации ребенка в образовательной организа-

ции, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и ва-

рианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым усло-

вием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — не-

обходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образо-

вательной организации, требующий соответствующей экологически безопас-

ной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной органи-

зации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного  психологиче-

ского  климата,  обеспечение  рациональной  организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская ра-

бота с их родителями (законными представителями), привлечение родителей 
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(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке про-

граммы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на приме-

ре экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существова-

нии и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы-

кам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями ро-

ста и развития. 

Основные направления программы. 
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На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной дея-

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценоч-

ных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья 

и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологи-

ческого сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пережи-

вания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус-

стве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учеб-

но-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эколо-

гически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие си-

туации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формиро-

ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

ры образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Организация работы по реализации программы. 

Работа школы № 103 по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образователь-

ной организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигие-

ны, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы про-

светительской работы образовательной организации с обучающимися и роди-

телями (законными представителями); 
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- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной ор-

ганизации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, кото-

рые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и реализуются во внеурочной де-

ятельности; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвеще-

ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая

 работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний ро-

дителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здо-

ровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-

ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родите-

лей (законных представителей) к совместной работе по проведению приро-

доохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-

туры образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образователь-

ной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
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направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередо-

вании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошед-

ших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей разви-

тия обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по инди-

видуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических норм и требований к условиям организации обучения. 

Образовательный процесс на начальном уровне общего образования осу-

ществляется в условиях 5-дневной учебной недели для обучающихся 1-4-ых 

классов. Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 

классах – не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебно-

го года составляет 30 календарных дней, летом — не менее восьми недель. 

Для учащихся 1-ых классов устанавливаются в 3-й четверти дополнительные 

недельные каникулы. Недельная нагрузка не превышает максимально допу-

стимой: 1 классы – 21 час, 2–4 классы – 26 часов. Продолжительность  урока  

во  2-4  классах  40  минут.  В  1-х  классах  используется  «ступенча-

тый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уро-

ков, за счет урока физической культуры. 

Начало занятий в 08.00. 

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюде-

ния норм СанПиН: 

– смена видов деятельности 

– учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления); 

– учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

– наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

– чередование позы с учетом видов деятельности; 
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– использование физкультурных пауз на уроках 

– подвижные игры на переменах 
– включение элементов игры в учебный процесс. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений, обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультати-

вов по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базо-

вые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в круж-

ках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и разви-

тия ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей, и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 

Направлени

я работы 

Мероприятия 

Психолого- 

педагогическ

ое 

просвещение 

родителей 

Выдача памяток по профилактике ДТП и травматизма. 
Разработка схем безопасного следования детей от дома до школы и 

обратно родителями и обучающимися начальных классов. 

Инструктаж родителей в целях профилактики ДТП на родитель-

ских собраниях. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении детей 

ПДД. Знакомство родителей (законных представителей) с необхо-

димой научно- методической литературой по формированию у ре-

бёнка экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и безопас-

ного образа жизни через сайт школы, родительские собрания, 
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Советы профилактики. Классные родительские собрания в 1-4 

классах. 

Индивидуальн
ая 
работа с 

родителя

ми 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья. 

Совместные 
дела 

Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы, 
прогулки, 
путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков, поделок, 

 фотографий, сочинений экологической направленности, меро-

приятия, направленные на профилактику вредных привычек и 

пропаганду здорового и безопасного образа жизни, просмотр 

фильмов, презентаций, создание 
проектов. 

 

Содержание мероприятий 

Культура здорового и безопасного образа жизни. Экологическая культура. 

№ 
п/п 

Мероприятие класс Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Тематические классные часы, 

инструктажи по безопасному 

поведению, беседы. 

1-4 в течение 

года, соглас-

но планам 

ВР кл. 
рук-лей 

заместитель директора 

по ВР; 

вожатые; соци-

альный педагог. 

2. Месячник по профи-

лактике дорожно-

транспортного 
травматизма 

1-4 сентябрь, май заместитель директора 

по ВР, вожатый; 
классные 
руководители 

3. Тренировочные эвакуации 1-4 1 раз в 

четвер

ть 

заместитель директора; 
преподаватель ОБЖ 

классные руководители 

4. Месячник пропаганды здо-

рового образа жизни 

1-4 ноябрь заместитель директора 

по ВР; вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководи-
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тели 

5. Конкурс плакатов 
экологической 

направленности. 

1-4 2-3 неделя 
января 

классные руководители 

6. Посадка деревьев 1-4 
Осень, весна 

классные руководители 

родители 
учитель биологии 

7. Проведение акции 
«Кормушка» 

1-4 декабрь вожатый; 
классные руководители 

8. Проведение акции 
«Скворечник» 

1-4 1-2 неделя 
апреля 

вожатый; 
классные руководители 

9. Акция «Ласка» 1-4 1-2 неделя 
мая 

вожатый; 
классные руководители 

10. Организация и деятельность в 

рамках школьного лагеря 
«Улыбка» 

1-4 июнь заместитель директора 

по ВР; вожатый; 
классные 
руководители 

11. Внедрение физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение 
года 

заместитель директора 

по ВР; учителя физиче-

ской культуры; 

классные руководители 

12. Реализация мероприятий, 

направленных на формиро-

вание жизнестойкости обу-

чающихся (по отдельному 

плану) 

1-4 в течение го-
да 

в соответ-

ствии с 

планом 

мероприя-

тий 

заместитель директора 

по ВР; педагог- психо-

лог; социальный педа-

гог; классные руково-

дители 

13. Проведение спортивных 

состязаний по паралле-

лям (по отдельному пла-

ну) 

 в течение го-
да 

в соответ-

ствии с 

планом 

заместитель директора 

по ВР; учителя физиче-

ской культуры; 

классные руководители 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образователь-

ной организации 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле-

мах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, вли-

янии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего по-

казателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор-

но-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в обра-

зовательной организации, в том числе дорож-

но-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо-

лезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет об-

разовательной организации обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и без-

опасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле-

нию в муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников. 

Основные результаты реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: дина-

мики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемо-

сти учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой 

диспансеризации. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе ком-
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петенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе реализации ме-

роприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство вы-

пускников начальной школы будут иметь представление: 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

будет сформировано положительное отношение: 

к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным 

продуктам; 

к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; получат опыт: 

в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здо-

ровье; 

в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

в составлении, анализе и контроле своего режима дня; элементарной эмо-

циональной разгрузки (релаксации); 

в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на 

улице, у водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

вызова экстренных служб; 

позитивного коммуникативного общения. 

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные 

навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии 

вредных привычек на личное здоровье. 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с РАС 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно-

го обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с РАС.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексно-

го психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 

обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцирован-

ного подхода в образовательном процессе. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
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воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции обучающегося с РАС. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особен-

ностями обучающихся с РАС; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психо-

физического развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание обучающимся с РАС коррекционной помощи в овладении АОП 

НОО; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро-

вании полноценной жизненной компетенции обучающихся с РАС; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с РАС; 

- другие. 

 

2.5.2. Направления программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с РАС; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих обучающимся с РАС удовлетворение особых образова-

тельных потребностей, их интеграцию в образовательной организации и освое-

ние ими АОП НОО. 

Формы: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций 

обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков простран-

ственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 

осязания и мелкой моторики обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использо-

вания освоенных способов действия, умений и навыков в разных видах учебной 

деятельности; 
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- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

2.5.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с РАС;  

- создание в образовательной организации условий для реализации их воз-

можностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 

развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите-

лей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе фор-

мирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обще-

стве; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обу-

чающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельно-

сти при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особен-

ностей, максимальное развитие их жизненных компетенций при взаимодействии 

с другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной 

всем ее участникам. 

 

2.5.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС включает:  

- проведение психолого-педагогического обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с РАС, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗРАС осуществ-

ляют специалисты в штате образовательной организации. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работаю-

щий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реа-

билитации, ПМПК). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержа-

ния ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, кото-

рое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за-

труднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реше-

ния о перспективах его дальнейшего обучения. 

 

2.5.5. Направления и содержание коррекционной работы  

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с РАС особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с РАС; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 
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Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии обучающихся с РАС. 

Содержание деятельности: 

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 окружающи-

ми, развивать средства вербальной и невербальной коммуникации и др.; 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и вос-

питательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организация и осуществление специалистами индивидуальной коррек-

ционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имею-

щими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 

развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на 

основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

РАС. 

Содержание КРР дополнено образовательной организацией самостоятель-

но, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании ре-

комендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в обра-

зовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей работе 

по результатам данного обследования, систематических педагогических 

наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образова-

ния, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, в т.ч. со школьным 

педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы, роди-

телями (законными представителями). 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую-

щими обязательными коррекционными курсами:  

- «Формирование коммуникативного поведения» 

- «Музыкально-ритмические занятия»; 

- «Социально-бытовая ориентировка»; 

- «Развитие познавательной деятельности». 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз-

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обу-

чающимися с РАС АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
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- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа 
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об-

разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно-

стей обучающихся с РАС. 

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

ОВЗ и др.  

Информационно-просветительская работа проводится как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в 

других образовательных организациях, включая организации дополнительного 

и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и 

др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, 

правопорядка и др.).  

 

2.5.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-

ты являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 

РАС специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровожде-

ние обучающихся с РАС, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с РАС и 

способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с РАС. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с РАС; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с РАС; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с РАС со следующими организациями:  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет) 

взаимодействия  

/ социального партнерства 

Основание 

(договор, 

соглашение, 

протокол о 

намерениях и др.) 

1 ГППЦ Потенциал соцпартнерство Договор с 

родителями 

2.5.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 

РАС 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

 

2.5.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, сове-

тов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой 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 ба-

зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-

чающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-
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руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от-

ношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АОП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АОП НОО для обу-

чающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно-

го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе следующих подходов: 
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- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче-

ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-
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тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, 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 симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 



213 
 

- 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, ис-

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам 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 дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих 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 соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 
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неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулиру-

ет ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 

Уклад определяет  порядок жизни образовательной организации и аккумулиру-

ет ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принци-

пы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организа-

ции и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

В октябре 1960 года школа открыла свои двери детям микрорайона «Поток» 

1960- 1992 г.г. - школа была средней общеобразовательной школой № 53. 

1992 - 2002 г.г.- школа стала центром гуманитарно-эстетического развития 

«Гармония». В ней обучалось  500 учеников, которые углубленно изучали му-

зыку и изобразительное искусство, культуру речи. В школе ученики могли по-
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мимо качественного общего образования получить специальность художника - 

оформителя, организатора массовых праздников. 

2002 г.- школа приобретает статус «Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

2011- до сегодняшнего дня  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов», где углубленно изучается английский язык, реали-

зуется социально-гуманитарный профиль. 

2014 – в школе открыты правоохранительные классы совместно с   Управлени-

ем МВД России по городу Барнаулу. 

2016 - реализуется инженерное образование 

2021- открылся класс СГК для учеников, имеющие низкие образовательные 

ожиданий и ориентированы на получение рабочих профессий в сфере энергети-

ки. 

Миссия организации -формирование личности, стремящейся к духовному со-

вершенствованию, через совместное созидатель творчество учащихся и учите-

лей. 

Основные ценности организации сфокусированы в следующих основаниях:  

• Мы приветствуем увлеченность и творчество каждого 

• Мы поддерживаем друг друга и вместе разделяем успехи и неудачи 

• Мы не драматизируем временные просчеты, учимся на них и совершенствуем 

свое мастерство 

• Мы не идем на компромисс с этикой ради удовлетворения личных амбиций 

• Мы искренне заинтересованы в результатах нашей деятельности: ее качество 

обеспечивает успех нашей Школы 

• Вознаграждения должны быть адекватны  вкладу каждого в общее дело 

• Руководство отвечает за создание условий, в которых расценивают ценности 

нашей школы 

• Мы приветствуем и активно участвуем в решении вопросов, касающихся обще-

го дела 

• Мы воспитываем честь и достоинство в учащихся, знания своих прав, свобод и 

обязанностей 

• Учителя, ученики и родители должны иметь основания доверять мотивам и 

честности руководства школы 

• Мы уважаем и учитываем интересы родителей и учеников 

• Мы воспитываем патриотизм, прививаем уважение к культурам народов России 
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• Мы приобщаем к Труду, как основной форме самореализации личности 

• Мы приветствуем здоровый образ жизни и создаем для этого все условия в 

учебной деятельности и организации досуга 

• Мы стремимся к созданию здоровой среды, в которой может почувствовать 

ощущение радости от работы и учебы в школе 

•  Мы предлагаем высокий уровень образования, который позволяет реализовать 

принцип его непрерывности 

• В рамках реализации воспитательной составляющей образовательного 

процесса в  организации сформировалась система традиционных дел и 

событий. А именно,  

• https://vk.com/public202254425        Достойные наследники Победы 

•  

• https://vk.com/club194529659         Урок в солдатской пилотке 

• https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с фронта 

• https://vk.com/club194495024       Домой с Победой 

• https://vk.com/club194908742      Летопись школы: наставники- победите-

ли 

• https://vk.com/club194535342    Детство, растоптанное войной 

• https://vk.com/club193922498     В одном строю с победителями 

• https://vk.com/club194525480  Памятники Победы на карте Алтайского 

края 

• https://vk.com/public195091394  Стена Рейхстага: стена Победы, стена Па-

мяти 

• Несколько проектов в честь Дня Победы проходят с участием школ края 

на площадках г.Барнаула:проект «Стена памяти», позволяющий детям, 

родителям, учителям, жителям города и его гостям в День Победы, ощу-

тить себя в роли победителей у стен Рейхстага; проект «Домой с Побе-

дой» ( «Трамвай Победы») – позволяет детям, учителям, родителям, жи-

телям города и его гостям, погрузиться в атмосферу встречи  победите-

лей; проект «Детство, растоптанное войной» способствует осознанию  

детьми и взрослыми роли вклада детей в Победу, это возможность вспом-

нить  о подвиге погибших  детей в концлагерях, стоявших у станков, пио-

нерах- героях, проект «С выпускного на фронт»-  театрально-

историческая реконструкция, главные герои которой- выпускники учеб-

ного года, погружаются в историческую ситуацию начала Великой Отече-

ственной войны. 

• Открытые дискуссионные площадки, встречи с известными достойными 

людьми  представлены в сообществе «Классные встречи»  

https://vk.com/public201986365   

• Межшкольные мероприятия  с участием обучающихся и педагогов школ 

города и края на базе школы № 53 : интелектуальная игра «Я- гражданин»  

в честь дня Конституции; игра «Правовая регата»; профоориенационная 

классная встреча «Честь имею»  с целью знакомства с правоохранитель-

ными структурами; интеллектуальная игра «Географический калейдо-

https://vk.com/public202254425
https://vk.com/club194529659
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394
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скоп» стали традиционными в течение многих лет, 

https://vk.com/public200068882     Школьный театр на Алтае; 

https://vk.com/public201419066  Краевед- эко-

лог;https://vk.com/public199078707    Советы бабушки и дедушки с Алтая; 

https://vk.com/public199304537      В гости в школьный музей на Алтае; 

проект в сообществе по инициативе школы «Территория добра РДШ22» 

вКонтакте https://vk.com/public199109301 

• В рамках акции "Новогодняя почта «Теплота в мороз» были отправлены 

по почте России новогодние открытки, изготовленные своими руками. 

Придуманные красочные кроссворды отправлены по почте в дома- интер-

наты в рамках акции «Кроссворд на Рождество». «Птичкам синичкам от 

РДШ» в подарок кормушки и корм от юных волонтёров.В честь Дня 8 

марта участники акции «Подарите женщине весну» представили фотома-

териалы о том, как они изготовили поздравительные открытки и сувениры 

и вручили их женщинам в микрорайоне школ. 

• Активом медиацентра школы предложен межшкольный проект «Голос 

радио РДШ22», в рамках которого активисты медиацентров школ Алтай-

ского края, вожатые, классные коллективы  на заданные темы и темы по 

их выбору, выпускают  еженедельные радиопередачи на странице сооб-

щества «Голос радио РДШ22»  https://vk.com/public199285564 

• Второе направление школьных медиацентров – это телевидение. В тече-

ние года в рамках предложенного межшкольного проекта  «Детское теле-

видение РДШ22» на странице вКонтаке https://vk.com/public200290714  

школьники 5 школ Алтайского края представили 15 детских телепередач. 

• Направление  «Работа с родителями», основой которого является модель 

«Родительской академии», через систему  проектов «школ» для родите-

лей, с активным участием родителей-  «Школа любящего родительства»,  

«Школа родителя будущего первоклассника»,  «Школа ответственного 

родительства»,  «Школа активного родителя», «Школа будущего родите-

ля» имеет положительный эффект в работе с семьями обучающихся. 

• Проекты в рамках данных школ вышли на внешкольный уровень: семьям 

региона предложено участие  в межшкольных проектах и акциях в сооб-

ществе вКонтакте «Семьёй в РДШ22»  https://vk.com/public199459232. 

«Национальная кукла моей семьи», «Альбом РДШ-Фестиваль нацио-

нальных культур. История» , «Письмо маме», торт РДШ «ПЯТЁРКА», 

«Семьёй у памятника», "Будь здорова, семья РДШ", «Рукодельницы 

нашей семьи», Разговор с отцом «Армейский альбом моего папы», «Зим-

ние каникулы- территория здоровья РДШ», «Плюшевый мишка РДШ», 

«Поздравление дедушке Морозу», «Родители ЗА Конвенцию о правах ре-

бёнка». 

• Основой  воспитательной системы является системообразующий проект 

«Дай руку мне, вожатый». Каждый классный коллектив 5-11 классов яв-

ляются наставниками обучающихся 1-5 классов. Все мероприятия плана 

воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ реализуются 

https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public201419066
https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200290714
https://vk.com/public199459232


218 
 

через это проект, где главным механизмом является принцип «Равный  

обучает равного», от детей  старшеклассников  - детям младших классов. 

• На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся 

начальной школы в игровой процесс, сопровождение младших школьни-

ков каждый учебный день. 

• В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды 

представляют  творческие отчёты о деятельности в течении года и порт-

фолио  отряда. 

• Социальное партнерство 

Наименование 

организации-

партнера 

Наличие договора 

(соглашения) о со-

трудничестве 

Форма 

взаимо-

действия 

Направление 

деятельности 

Качество взаи-

модействия 

АлтГТУ Имеется, бессроч-

ный 

Профили-

зация, 

проект 

«Инже-

нерный 

класс» 

Олимпиады, 

программи-

рование 

Продуктивное 

взаимодействие 

на уровне олим-

пиадного движе-

ния, экономиче-

ского просвеще-

ния 

СГК Согласование с 

фондом Мельничен-

ко, руководством 

СГК 

СГК-класс ранняя про-

фессионали-

зация, Вол-

дскиллс 

 

Финансовый 

университет 

Имеется,бессрочный Экономи-

ка, право, 

научно-

исследо-

вательское 

сопровож-

дение 

олимпиады, 

НПК 

 

БЮИ / 

Управление 

МВД РФ по 

Алтайскому 

краю 

Имеется,бессрочный Право-

охрани-

тельные 

классы 

Реализация 

проекта МВД 

РФ и школы 

по созданию 

правоохра-

нительных 

Формальное от-

ношение, изме-

нение системы 

взаимодействия 

и расширение 

зоны ответ-

ственности со 
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классов стороны ОО 

АКУОР Гражданско-

правовой договор с 

учителями 

Все клас-

сы 

Стажировка Одностороннее 

АИРО Договор по органи-

зации инновацион-

ной деятельности 

РИП Стажировка 

администра-

тивного кор-

пуса ОО Ал-

тайского края 

Формальное вза-

имодействие на 

уровне отчетно-

сти по двум 

направления: 

РИП, БЛП 

Управление 

МВД РФ по 

г.Барнаулу 

Имеется, бессроч-

ный 

Право-

охрани-

тельные 

классы 

Введение в 

профессию 

Продуктивное 

взаимодействие 

на уровне само-

определения 

В ходе проблемного анализа реализации воспитательной составляющей образо-

вательного процесса выявлены следующие проблемы: 

-профдефициты педагогов в части реализации современных педагогических 

технологий, организации продуктивной работы с родительской общественно-

стью; 

-необходимы площадки повышения уровня воспитанности через эмоциональ-

ное погружение в воспитательные мероприятия; 

-актуализация событий передачи опыта поколений. 

Дополнительные характеристики 

Организация размещается в рабочем районе Барнаула, в микрорайоне общежи-

тий и жилой застройки 1960 года. Район школы удален от центра и центров 

культуры. Следовательно, школа становится центром притяжения детей и 

взрослых, становится центром образования и культуры. Отличительной осо-

бенностью микрорайона является высокая концентрация школ с различной 

направленностью, что усиливает конкурентноспособность между ними и тре-

бует постоянного изменения в части образования с целью повысить привлека-

тельность школы для родителей и  обучающихся. При этом транспортная до-

ступность не является приоритетной. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-

ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-

тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 

согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-

граммой воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 

- модуль «Профориентация».  

Дополнительные (вариативные) модули: 

Дай руку мне, вожатый 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-

ствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в фор-

мулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной темати-

ки, их реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты; 
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- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способству-

ет развитию критического мышления (интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссии, которые дают ученикам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми; использование материалов Всероссийских от-

крытых уроков с платформ:  https://открытыеуроки.рф, ПроеКТОриЯ, «Большая 

перемена», помогающих обучающимся выбрать свой карьерный путь, а также 

затрагивающих самые интересные и популярные темы школьной жизни); 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе-

ры;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
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- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Курс «Разговоры о важном» направлены  на «укрепление традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей» и «воспитание патриотиз-

ма» среди российских школьников. 

Программа курса «Финансовая грамотность» готовит ребят правильно 

управлять своими финансами в будущем, строить бизнес-план, составлять се-

мейный бюджет, эффективно пополнять и расходовать его. 

Курсы общеинтеллектуальной направленности (Русский язык+, Ма-

тематика+, Окружающий мир +, Я-гражданин) реализуется  через проведе-

ние занятий, ориентированных на развитие ключевых компетенций учащихся, 

умений решать нестандартные задачи, расширение кругозора и общей эруди-

ции учащихся. Занятия способствуют положительной мотивации в обучении. 

Программа внеурочной деятельности «ВПК »Спасатель» реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления и осуществляет системный подход 

к образовательно-воспитательной деятельности, ориентирует на развитие твор-

ческих способностей детей, формирует потребности в самореализации, освое-

нии ими практических навыков в процессе собственной жизнедеятельности, 

расширяет виды деятельности детей для наиболее полного удовлетворения их 

интересов, ориентирует и подготавливает юношей к службе в армии. Програм-

ма формирует устойчивые морально-психологические позиции гражданина и 

патриота, развивает физические и волевые качества, прививает чувство това-

рищества, взаимовыручки, взаимоуважения, способствует сохранению героиче-

ских  традиций Российской армии. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие уме-

ний слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления и способствует развитию эмоцио-

нального интеллекта обучающихся. Личностные результаты заключаются в по-

нимании подростком цели своей учебной деятельности, формировании и пони-

мании своей системы ценностей, самоопределении. Метапредметные результа-

ты тесно связаны со способностью подростка к самообразованию и саморазви-
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тию, а также способностью к коммуникации и групповой работе.В контексте 

теории развития личностного потенциала планируемые результаты модуля со-

относятся с  типами ресурсов подсистем личностного потенциала.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования, направленные на физическое раз-

витие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых, представлены курсами: 

Спортивно – оздоровительное направление  - одно из направлений,  которо-

му уделяется особое внимание при организации внеурочной деятельности уча-

щихся. Формирование здорового образа жизни происходит, в первую очередь,  

через привлечение школьников к занятиям спортивными видами деятельности.  

В соответствии с запросами учащихся и их родителей данное направление реа-

лизуется через организацию занятий   «ЛФК» 

Программы внеурочной деятельности «ЛФК» реализуется в рамках спор-

тивно-оздоровительного  направления и направлена на всестороннее физиче-

ское развитие, способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. Программа позволит учиться сов-

местно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). Курс способствует социальной адаптации детей, расширению сферы об-

щения, приобретению опыта взаимодействия с окружающим миром. Первосте-

пенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Программа  «ГТО» формирует разносторонне физически развитую лич-

ность, способную активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья через привлечение к выполнению норм 

ВФСК «ГТО». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к фи-

зическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктив-

ного общения, умений работать в команде.   
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Программа внеурочной деятельности «ЮИД» реализуется в рамках об-

щекультурного   направления и осуществляет профилактику дорожно-

транспортного травматизма школьников, изучение правил дорожного движения 

и применение их в практических жизненных ситуациях для учащихся. Резуль-

таты работы по данной программе можно оценивать по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о безопасности дорожного движения, об основах оказания 

первой медицинской помощи, о правилах дорожного движения.  Результаты 

второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). Программа 

направлена на сменный состав обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «ДЮП» реализуется в рамках 

спортивно-оздоровительного  направления и формирует активную граждан-

скую позицию подростков в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития. Способствует патриотическому воспи-

танию подрастающего поколения; социальному становлению личности ребен-

ка; формирует принципы безопасности личности обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе; создает основы для осознанного выбора профессии и даль-

нейшей учебы в высших учебных заведениях МВД России, ВУЗах юридиче-

ской направленности. Курс направлен на формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-

том устойчивых познавательных интересов. 

Социальное творчество- ориентировано на социальное проектиро-

вание  как способ выражения идеи по улучшению состояния окружающей 

среды, конструирование, как процесс моделирования видов деятельности, 

программирование- как согласование целей и средств достижения резуль-

татов и планирование видов деятельности, направленных на понимание 

социализации и формирование активной жизненной позиции, через участие 

в  проекте «Дай руку мне, вожатый» 

 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 
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очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-

сматривает  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-

ния дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситу-

ациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-

димости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-

дупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающими-

ся; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-

ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-
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вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-

тельной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в клас-

се и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

День знаний 

Легкоатлетический кросс 

День учителя (в формате дня самоуправления для всех учащихся класса, 

поздравительного концерта от детской организации, радиопередачи, посвя-

щенной Дню учителя, спортивных соревнованиях по волейболу между учащи-

мися и педагогами)  

День матери (в формате праздничной программы от детей школы; вы-

ставки рисунков и фотографий «Мамочка любимая моя», единых классных 

часов «Мама-все в этом слове», акции «Пятерка для мамы») 

Новогодние мероприятия «Новый год», проект «Мастерская Деда Моро-

за» (внешнее и внутреннее оформление школы), Полицейский Дед Мороз 

Месячник пожилого человека (в формате проведения акции «Концерт для 

бабушек и дедушек», «Помощь старшим») 

          День народного единства (проводится в формате исторической игры, ис-

торических уроков, единых классных часов) 

           Дни здоровья (проводятся 1 раз в полугодие в формате лыжных гонок, 

саночных потех, флешмобов, спортивных соревнований, зарядки для учащихся 

и педагогов, веселых стартов среди учащихся и  педагогов) 

День снятия блокады города Ленинграда  (проводится в формате Уроков 

мужества с приглашением ветеранов, акция «Блокадный хлеб») 

День науки (проводится в виде научно-практической конференции, вик-

торины, научных шоу, нетрадиционных уроков) 

Фестиваль инженерных идей 

Месячник военно-патриотического воспитания в рамках Дня защитника 

Отечества (Зарница) 

Международный женский день (в формате дня самоуправления для всех 

учащихся класса, поздравительного концерта от детской организации, ра-

диопередачи, посвященной Международному женскому дню, конкурсно-

развлекательной программы «Мисс весна», тематических дискотек)  
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Празднование Дня Победы (в формате единых уроков мужества, вахты 

памяти, парадного расчета, битвы хоров, Трамвай Победы, Солдатская пилотка) 

-музейная ночь 

 - торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе: 

 Присяга, Посвящение в инженеры торжественная церемония, символи-

зирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса. Орга-

низуется в сотрудничестве классов школы. Позволяет ребенку ощутить ра-

дость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публично-

го выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, уви-

деть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка 

– на настроение всего класса. Позволяет прочувствовать ребёнку сопричаст-

ность к деятельности структур МВД, СГК. В торжественной обстановке 

(гимн РФ, внесение флага  РФ, флага школы знамённой группой)  обучающиеся 

произносят клятву  в присутствии старших наставников- сотрудников 

Управления МВД России по Алтайскому краю и городу Барнаулу 

Принятие в состав Движение первых  

Принятие присяги правоохранительных кадетских  классов- торже-

ственная церемония по принятию обучающихся в кадетский класс.. 

Последний звонок – торжественное мероприятие для учащихся выпуск-

ных классов, в рамках которого все учащиеся школы проводят последнюю 

экскурсию по школе «Прощание с детством»  для 11 классов, 1-классники да-

рят ленту выпускника, колокольчики. 

 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной органи-

зации, своей местности (Бал отличников, День школы); 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатыва-

емые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в т.ч. с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и другой направленности; 

- проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с се-

мьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятны-

ми датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 
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- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в се-

бя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, исто-

рико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

другой направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведе-

ния, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обуча-

ющимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрос-

лыми. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийски-

ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих-

ся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достиже-

ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова-

тельной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памят-

ными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 

и др. направленности; 



229 
 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-

чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-

ции учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения истори-

ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра-

зовательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-
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го флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), исполь-

зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-

лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  
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- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-

ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре-

шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди-

тельского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организа-

ции; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-

ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-

нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради-

ционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи-

зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятель-

ность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-

дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
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родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными предста-

вителями. 

«Школа любящего родительства» ориентирована на коррекционную  

и реабилитационую деятельность с семьями, находящихся в социально опасном 

положении.   «Социальный рейд» осуществляется педагогами и активными ро-

дителями семей, находящихся в социально опасном положении.  

«Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через 

программу дополнительного образования «Ступеньки детства», в рамках кото-

рой просветительская работа родителей будущих первоклассников сочетается с 

адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа данной школы ежегодно 

изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий охваты-

вает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Заня-

тия проводятся в форме лекций, часов общения, круглых столов, презентаций 

собственного опыта по решению конкретных конфликтных ситуаций.  

«Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение 

психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности ро-

дителей, связанных с решением задач воспитания и успешной социализации 

детей и подростков.  Тематика заседаний строится на основе рекомендуемой в 

«Программе ответственного родительства». На занятиях затрагиваются вопро-

сы, связанные со знанием основ детской психологии и педагогики, правовых 

вопросов, знакомством с современными подходами воспитания жизнестойко-

сти и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, информированно-

сти в области получения разного вида ППМС-помощи, формирование толе-

рантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде.   

«Совет отцов», Совет учреждения  являются площадками управления 

качеством образования и развития образовательной организации. В основе со-

ветов находится реализация данных площадок, способствующих позитивной 

социализации, направленной на формирование семейных ценностей, сохране-

ние материнства посредством консультаций, взаимодействия и взаимоответ-

ственности.   

 общешкольные и внутриклассные родительские собрания, проис-

ходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников; 

  «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посе-

щать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 День вопросов и ответов, 
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 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 об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно-

сти; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает  

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской организации школы входят в состав муниципаль-

ного совета. Инициируют участие обучающихся других школ в акциях и проек-

тах нашей школы, взаимодействуют  с образовательными организациями для 

реализации совместных  общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной орга-

низацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

Сбор Совета учащихся- 1 раз в месяц. 
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 через деятельность выборного Совета актива детской организации, в 

который входят по 2 представителя от 4 классов по четырём направлениям 

Движения первых– информационно- медийное, военно- патриотическое, лич-

ностное развитие, направление «Гражданская активность». Каждое направле-

ние возглавляет лидер, выбранный представителями от классов в ходе прямого 

голосования. Актив проводит рейды  по соблюдению школьной формы, про-

пускного режима, дежурства по школе с целью пресечения нарушений на тер-

ритории школы. Рейды по сохранности учебников. 

 через деятельность комитета учебного и дисциплинарного комитета, 

объединяющего старост, командиров классов классов для облегчения распро-

странения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

Сбор- в начале каждого месяца. 

 через работу постоянно действующего школьного актива- Совета дела, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школь-

ников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отве-

чающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, ве-

черов, акций и т.п.; 

Сбор по плану ключевых дел и событий. 

Сбор по плану проведения конкурсов. 

 через совет школьного медиа-центра, объединяющего журналистов от 

классных коллективов, для планирования и организации работы по освещению 

событий, масштабных мероприятий. 

Сбор совета школьного медиацентра- в начале каждой четверти, по необ-

ходимости в преддверии событий.  

 через совет школьного актива музея, куда входят по 2 представителя от 

класса, для планирования и организации работы по освещению музейных собы-

тий, масштабных патриотических мероприятий. 

 через деятельность Совета кадет, состоящего из представителей 1-4 ка-

детских классов по организации и проведению мероприятий в рамках доппро-

граммы, выдвижения обучающихся на поощрения и наказания (в случае нару-

шения правил внутреннего распорядка). 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшекласс-

ников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих-

ся класса лидеров-  член Совета старшеклассников, староста, командир кадет-

ского класса и его заместитель, организаторы в Совет дела, актив музея, актив 

БИЦ, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы  кадетских дел. 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации может предусматривать  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе-

ние, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (психологов, конфликтологов, 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; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовле-

чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж-

ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремист-

ская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-
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контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-

вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры обще-

ния (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация профилактических программ «Полезные привычки. Полезные 

навыки. Полезный выбор», «Все цвета, кроме черного», «Все, что тебя касает-

ся», направленные на позитивное отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленных на формирование ценностного отношения к своему здо-

ровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни фор-

мировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоро-

вом питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотиче-

ской культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуника-

тивных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 
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− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления про-

блем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуа-

ций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребен-

ка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспи-

тания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного по-

ведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими 

правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение пра-

вилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве 

случаев являются причиной несчастных случаев. Процесс формирования опы-

та безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет бо-

лее продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности. 

Организация профилактики. Решаемые задачи, содержание и формы профи-

лактики в рамках: 

- программ учебных; 

- программ внеурочной деятельности («Тропинка к своему Я»); 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и 

родителями), 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагога-

ми); 

календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучаю-

щимися, родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях и акциях Всероссийского, краевого и муниципального уровней: 

«МЫ выбираем – жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Еди-

ный День профилактики», «Безопасность детства», «Единый день правовой 

помощи детям», День отказа от курения, Международный день борьбы с 

наркотиками. 
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Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилак-

тики: 

Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

Декада профилактики правонарушений; 

Декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление несо-

вершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социаль-

но опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, соци-

ально-педагогическая): организация работы Совета профилактики; организа-

ция службы медиации. Организация индивидуальной профилактической дея-

тельности (вторичная профилактика). Формы: консультирование, организация 

межведомственного взаимодействия) и др. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение. 

МБОУ «СОШ № 53» осуществляет сетевое взаимодействие с Управлени-
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ем МВД России по Барнаулу, музеями, театрами города Барнаула и Алтайского 

края, центром развития творчества и спорта, библиотеками города Барнаула, 

образовательными учреждениями города края. 

 

 

Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации предусматривает  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно-

стях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-

зациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной органи-

зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен-

тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна-

чение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха про-

фориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в об-

ласти профориентации и, где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробо-

вать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; всероссийских 

уроков проекта «Проектория». 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных кур-

сов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

  реализация площадок раннего профильного обучения  через дополни-

тельную общеразвивающую программу (6,5-18 лет). Обучающиеся имеют 

возможность проходить профессиональные пробы на базе ВУЗов, Управления 

МВД РФ по г Барнаулу, БЮИ. Участие в реализации весроссийского проекта 

«Проектория», целью которого является профессиональное самоопредение 

обучающихся; реализуется совместно с ВУЗами и крупными промышленными 

предприятиями города Барнаула. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Данную программу реализуют сотрудники, владеющие компетенциями со-

ответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспи-

тательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогиче-

ских работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся, в т.ч. с ОВЗ и других категорий; по привлечению специали-

стов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных 

и других). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Внесены изменения в должностные инструкции педагогических работни-

ков по вопросам воспитательной деятельности в части ограничения документо-

оборота. 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ «СОШ №53» созданы психолого-педагогические условия для реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с учётом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима.   

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять обра-

зовательную деятельность на оптимальном уровне.    

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образова-

тельных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом. 

Разработан перспективный план работы педагога-психолога МБОУ «СОШ 

№53», включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровожде-

нию, план работы ПМПК.   

 Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной си-

стемы психологического сопровождения всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной 

образовательной программы.    
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Задачи:    

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации об-

разовательных отношений по отношению к начальному уровню общего образо-

вания с учётом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;    

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти обучающихся, педагогов и родительской общественности;    

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:    

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;    

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;    

- дифференциация и индивидуализация обучения;    

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявле-

ние и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, кон-

курсов;    

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;    

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;   - поддержка детских объединений, ученического само-

управления.    

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:    

- профилактика;    

- диагностика;    

- консультирование;   - развивающая работа;   - экспертиза.  

С целью  выявления  психолого – педагогических  трудностей  обучающихся  и  

их  дальнейшего  разрешения  педагогом-психологом проводятся  диагностики 

разной  направленности.  

Диагностики  позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном инди-

видуальном психолого-педагогического сопровождении.  

Совместная деятельность педагогов начального общего образования осуществ-

ляется прежде всего через заседания творческого объединения (далее - ТО)  

На заседаниях ТО обсуждаются вопросы планирования работы, взаимодействие 

детского сада и начальной школы, ФГОС НОО, учебно-методические материа-
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лы. Ход заседаний ТО, поднимаемые вопросы фиксируются в соответствующих 

протоколах.    

В МБОУ «СОШ №53» работает  педагог-психолог, который осуществляет диа-

гностическую и коррекционную работу с детьми, а также оказывает консульта-

тивную помощь родителям учащихся. Совместно с педагогом – психологом ра-

ботает классный руководитель.   

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые обра-

зовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением,  

- создаются особые условия ( в рамках индивидуального обучения на дому, оч-

но и очно-заочная форма обучения). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями 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 обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
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организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-

ально уязвимых групп (при наличии, а именно, воспитанники детских домов, из 

семей мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведени-

ем при наличии данных групп), - создаются особые условия. 

Имеется кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, условия для ре-

ализации песочной терпии. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психи-

ческому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приё-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности обучающихся с особыми образовательными  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского со-

общества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности 

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-
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лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) заключается в материальной поддержке проведения в образовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направ-

ленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соот-

ветствовуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, тради-

циям воспитания, согласовываются с представителями родительского сообще-

ства во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образо-

вательной организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изу-

чение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работника-

ми, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
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педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-

тания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководите-

лей или педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, соци-

ализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива роди-

телей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выби-

раются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 
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- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным (вариативным) модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматрива-

ются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным орга-

ном управления в образовательной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Учебный план (МБОУ СОШ №53) (вариант 8.3) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обяза-

тельных 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 разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с РАС, ФАОП НОО для обучающихся с РАС с лёг-

кой умственной отсталостью и выполнение гигиенических требований к режи-

му образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нор-

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изу-

чения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ФАОП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводи-

мое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть 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 и лёгкой умственной отсталостью к про-

должению образования в последующие годы; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индиви-

дуальностью; 

- минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающего-

ся и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельно-

сти по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проект-



250 
 

ная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и с легкой ум-

ственной отсталостью; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направле-

ний 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 от-

клонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: «Формирование коммуникативного поведения», «Музыкально-

ритмические занятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие позна-

вательной деятельности», которые являются обязательными и проводятся в 

форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять техноло-

гии, способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допусти-

мую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.  

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обуче-

ния) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусмат-

ривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспе-

чивает 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 индивидуаль-

ного 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 первона-

чальных математических представлений, используются упражнения по разви-
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тию словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся.  

В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних зада-

ний, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, вы-

полняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоя-

тельной 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, нача-

той в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их вы-

полнение 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 нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время выпол-

нения 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 по-

следним уроком и началом внеурочной деятельности, рекомендуется устраи-

вать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в не-

делю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обуче-

ния на уровне начального общего образования) и определяется приказом обра-

зовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний). 
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Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(дополнительные первые классы, 1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп

. 

I 

доп

. 

I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и рече-

вая 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 

Естествозна-

ние 

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 куль-

тура (Адаптивная 

физическая куль-

тура) 

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 недель-

ная нагрузка (при 5-дневной учеб-

ной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая об-

ласть (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 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здо-

ровья. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (МБОУ СОШ №53) (далее – учебный гра-

фик) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна органи-

зация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка-

никул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть -8 учеб-

ных 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 чет-

верть - 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 превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с огра-

ниченными 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 тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-
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ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превы-

шать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической куль-

туры; 

- 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 продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине треть-

ей 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 дополнительным образователь-

ным программам планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед-

ним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не ме-

нее 20 минут. 

Календарный учебный график ОО составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-

лучении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по кален-

дарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап-

тации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с РАС с легкой УО 

(ИН); 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

План внеурочной деятельности каждая ОО ориентируется, прежде всего, 
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на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характери-

стики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут при-

влекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной орга-

низации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятель-

ность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче-

ские работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполня-

ет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального 

общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неде-

лю. 
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Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор-

рекционно-развивающие занятия в рамках коррекционно-развивающей об-

ласти. 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-

ные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответству-

ющей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохра-

нением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой 

УО (ИН), развитие их жизненных компетенций. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.1. «ЛФК» 

Цель: формировоание представлений обучающихся о себе, о своих осо-

бенностях, потребностях. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

1.2. «ГТО» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической куль-

туры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 
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2.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, форми-

рование умения работать с разными источниками информации; развитие позна-

вательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие про-

екты «Достопримечательности родного края». 

2.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-

сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об ис-

тории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бе-

рестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубле-

ние их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познава-

тельной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, свя-

занных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные гра-

моты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый 

русский букварь», «Русские летописи» и другие. 

2.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род-

ного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование исследова-

тельских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества 

воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследова-

тельской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нрав-

ственного отношения к природным объектам, ответственного отношения к 

природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про-

екты. 

2.4. Шахматы 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование уме-

ния анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; вос-
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питание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внима-

ния, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность 

3.1. Мир книг 

 Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, фор-

мирование текстовой деятельности с необычными формами представления ин-

формации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путеше-

ствий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать не-

обычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов (система практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

4.1. Выразительное чтение (школьный театр) 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспи-

тание литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных 

жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

4.5. Искусство иллюстрации. Кисточка 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художе-

ственным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; кон-

курсы рисунков; выставки работ участников. 

4.6. В мире музыкальных звуков. Хор 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о му-

зыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания му-
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зыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы 

и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоро-

вая студия, студия народных инструментов. 

5. Информационная культура 

5.1. ИКТ+ . Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культу-

рой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других тех-

нических устройств. 

 

6. Интеллектуальные марафоны в рамках предметных недель.  

Возможные темы марафонов: 

6.1 Исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна-

руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

6.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная систе-

ма? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, су-

ществующими в системе языка, за возможностью разными способами переда-

вать то или иное значение; развитие способности работать в условиях команд-

ных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

6.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях 

в России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание от-

ношения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях 
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командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

6.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географи-

ческой карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнователь-

ной направленности. 

7. «Учение с увлечением!» 

7.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредмет-

ным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

7.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планиру-

емых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфогра-

фия»; учебная лаборатория; 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы размещается в организацион-

ном разделе АОП НОО. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №53 (далее –план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается 

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сро-

ков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных ру-

ководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправ-

ления в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимо-

действия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; 

планы работы психологической службы или педагога-психолога, социальных 

педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной рабо-

ты образовательной организации. Возможно построение плана по основным 

направлениям воспитания, по календарным периодам: месяцам, четвертям, 

триместрам или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству мо-

жет осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по 

учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Присяга 
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Прием в инженеры 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

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 обязанно-

стей 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 Крас-

ной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 
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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; 

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; 
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в 

ОО проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание 

рабочей программы воспитания на конкретный год. Является приложением к 

обрпрограмме 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния 

 

Ответственные 

Проекты 9 Мая 1-4 май  ДО 

Акция «Письмо  

ветерану» 

1-4 апрель ДО, классные 

руководители 

Участие в акциях 

«Бессмертный 

полк», «Кольцо По-

беды» 

1-4 9 мая Администрация 

школы, ДО, 

классные руко-

водители 

«Классные встречи 1-4 в течение учеб-

ного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
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«Уроки мужества» 1-4 декабрь, фев-

раль, май 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

«Уроки безопасно-

сти» 

1-4 сентябрь, ок-

тябрь, декабрь, 

март, май (перед 

каждыми кани-

кулами) 

классные руко-

водители 

Легкоатлетический 

кросс  

1-4 сентябрь Администрация 

школы, ДО , 

классные руко-

водители 

участив в «Параде 

Победы» 

1-4 май Кураторы 

День Знаний  1-4 сентябрь Администрация 

школы, ДО 

«Дом», классные 

руководители 

День учителя (ор-

ганизация концерта, 

выставка рисунков, 

единый классный 

час, акция «Пятерка 

для мамы») 

1-4 март Администрация 

школы, ДО 

,классные руко-

водители 

«Новый год  

Полицейский Дед 

Мороз 

1-4 декабрь Администрация 

школы, ДО клас-

сные руководи-

тели 

День  школы , Бал 

отличников 

1-4  май Администрация 

школы, ДО 

«Дом», классные 

руководители 

Мероприятия в рам-

ках месячника по-

1-4 октябрь Администрация 

школы, ДО , 
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жилого человека 

(концерт, помощь 

старшим) 

классные руко-

водители 

День народного 

единства (квест-

игра) 

1-4 ноябрь ДО,  классные 

руководители 

День здоровья 1-4 январь, апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

Единый классный 

час «Блокадный Ле-

нинград», акция 

Блокадный хлеб 

1-4 январь Администрация 

школы, ДО 

«Дом», классные 

руководители 

День науки (викто-

рины, научные шоу, 

дни нетрадицион-

ных уроков), Фести-

валь инженерных 

идей 

1-4 Ноябрь, апрель Администрация 

школы, ДО, 

классные руко-

водители 

День защитника 

Отечества (конкурс-

ная программа, еди-

ный классный час, 

смотр песни и строя, 

конкурс чтецов) 

1-4 февраль Администрация 

школы, , класс-

ные руководите-

ли 

Выборы президента 

детской организации 

1-4 февраль ДО 

Международный 

женский день (кон-

церт, конкурсная 

программа) 

1-4 март Администрация 

школы, ДО, 

классные руко-

водители 

Отчетный фестиваль 

для родителей 

1-4 май Администрация 

школы, ДО 

«Дом», классные 
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руководители 

Туристический слет 1-4 апрель Рабочая группа 

Военно-полевые 

сборы  

1-4 июнь Рабочая группа 

«Посвящение в ин-

женеры», Присяга 

1-4 октябрь ДО, классные 

руководители 

«Последний звонок» 1-4 май ДО, классные 

руководители 

Профильная смена 1-4 июнь Адмиинстрация 

Летняя школа 1-4 август администраци 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ВПК 1-4 9 учитель-

предметник 

ЮИД 1-4 3 учитель-

предметник 

ДЮП 1-4 3 учитель-

предметник 

ГТО 1-4 3 учитель-

предметник 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, меро-

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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приятия проведения 

Распределение обя-

занностей между 

всеми учениками 

классных коллекти-

вов 

1-4 до 15.09. классные  

руководители 

Выбор командиров 

кадетских классов 

1-4 до 05.09 воспитатели  

кадетских клас-

сов 

Совет дела, Совет 

старшеклассников 

1-4 1 раз в месяц ДО 

Совет музея 1-4 1 раз в четверть руководитель  

школьного музея 

Рейды (школьная 

форма, учебники, 

оформление уголков 

и тд.) 

1-4 1 раз в месяц ДО  

 

Профориентация 

 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния 

Ответственные 

Проект «Проекто-

рия» 

1-4 в течение года Классный руко-

водитель 

 

Школьные медиа 

Выпуск школьного 

печатного издания  

1-4 1 раз в месяц Руководитель 

школьного 

пресс-центра 
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Цикл еженедельных 

радиопередач 

1-4 1 раз в неделю Руковдитель 

школьного про-

екта 

Проект «Школьное 

телевидение» 

1-4 еженедельно руководитель 

школьного меди-

ацентра 

 

Организация среды 

Обновление ин-

формационных  

стендов 

1-4 1 раз в месяц Зам.директора 

Выставки творче-

ских работ учащихся 

1-4 в течение  

учебного года 

Зам.директора, 

классные руко-

водители 

Конкурс снежных 

фигур, оформления 

классных кабинетов 

к Новому году 

1-4 декабрь Зам.директора, 

актив ДО  

 

Работа с родителями 

Денкрытых дверей, 

день встречи с роди-

телями 

1-4 1 раз в четверть администрация 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по обуче-

нию и  

 воспитанию 

1-4 ежедневно, по 

мере необходи-

мости 

администрация 

школы 

социальный пе-

дагог 

 классные руко-

водители 

«Социальный  (состоящие 

на учете, 

октябрь администрация 
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рейд» «групп риска») март школы 

социальный пе-

дагог 

 классные руко-

водители 

Родительские об-

щешкольные и клас-

сные собрания в 

рамках программы 

«Школа ответствен-

ного родительства» 

1-4 сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

администрация 

школы, социаль-

ный педагог, 

 классные руко-

водители 

проект «Совет от-

цов» 

1-4 в течение учеб-

ного года (1 раз в 

месяц) 

администрация 

школы, социаль-

ный педагог,  

классные руко-

водители 

День открытых 

дверей 

1-4 ноябрь 

апрель 

администрация 

школы, социаль-

ный педагог,  

классные руко-

водители 

Совместные с ро-

дителями мероприя-

тия: 

-родители, в шко-

лу! 

-туристический по-

ход 

-игра в лазертаг 

-фестиваль дости-

1-4  

Сентябрь-май 

администрация 

школы, социаль-

ный педагог,  

классные руко-

водители 
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жений 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Проект «Успех 

каждого» 

1-4 в течение года Классные руко-

водители, адми-

нистрация шко-

лы 

Проект «Классный 

класс» 

1-4 в течение года Классные руко-

водители, адми-

нистрация шко-

лы 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 
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- эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся в рамках сетевого взаимо-

действия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспече-

ние качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятель-

ности (помещениями и оборудованием) для реализации программы АДОП 

НОО в соответствии с учебным планом. 

2. Материально-технические условия реализации программы НОО должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

НОО, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации пи-

тания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в т.ч. оборудо-

ванных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогиче-

ских работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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3. В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы 

в области искусств, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность проведения индивидуальных и групповых занятий, в т.ч. практи-

ческих, по выбранным видам искусства. 

В зональную структуру  ОО включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работ-

ников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, требующий реконструкции, полоса 

препятствий); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи-

тания; 

- административные помещения; 

- гардероб, санузлы; инженерные центры 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с АДОП НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализиро-

ванной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул/кресло  учителя; 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный (при наличии); 

Интерактивная доска/экран/панель, проектор 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требова-

ниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обу-

чения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
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- сетевой фильтр; 

- документ-камера (при необходимости). 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №53» расположено в типовом четырехэтажном здании, 

имеет центральное отопление, освещение лампами накаливания, дневного све-

та, софитами, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. В лицее имеет-

ся 8  оборудованных учебных кабинета для начальной школы, а также 1 ком-

пьютерный класс, актовый зал, спортивный зал, инженерный центр,  спортив-

ная  площадка, школьный музей, медицинский кабинет,  столовая, библиотека, 

цифровой центр «Патриот». 

Все учебные кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными 

досками, оборудованы рабочие места учителей, имеется  лингафонный кабинет.   

Территория  лицея ограждена забором по периметру и озеленена.   

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходи-

мо/имеются 

Потребность 

 

Учебные кабинеты с автоматизиро-

ванными 

рабочим местом учителя 

8/8 0 

Учебные кабинеты с автоматизиро-

ванными 

рабочим местом обучающихся 

4 4 

Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/2 2 

 

Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным ис-

кусством 

3/2  нет кабинета 

изобразительно-

го искусства, 

музыки 

лингафонные кабинеты, обеспечива-

ющие изучение иностранных языков 

3/3 (лингафонный -

1) 

1 

Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с ин-

формационными 

ресурсами) 

1/1 0 

Помещения для медицинского пер- 1/1 0 
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сонала 

Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Имеются 1/2/1 0 

Помещения для питания Столовая/столовая 0 

Спортивные залы 2/1 1 

Спортивная площадка с оборудова-

нием 

1 1 

Книгохранилище 1/1 0 

Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

1 0 

Библиотека с читальным залом 1/1 0 

Административные и иные помеще-

ния, 

оснащённые необходимым оборудо-

ванием, в 

том числе для организации учебного 

процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Кабинеты: директо-

ра, зам.директора по 

УР и НМР, 

зам.директора по 

ВР,  

Нет  кабинетов 

оборудованных 

комплектом для 

инклюзивного 

образования , 

кабинета ди-

станционного 

обучения детей с 

ОВЗ. 

Большинство  помещений обеспечены комплектами оборудования для ре-

ализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным осна-

щением и необходимым инвентарём. 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты оснаще-

ния учебных пред-

метных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель Имеется учебная мебель 

(парты, стулья), классные 

доски с софитами, и иное 

офисное оснащение кабине-

та завучей  и учительских 

мест и хозяйственный ин-

вентарь персонала. Необхо-

димы спец. стулья в кабинет 
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информатики. 

Подключение по локальной 

сети 

Подключение осуществляет-

ся для компьютеров во всех 

кабинетах школы 

Выход в Интернет Осуществляется для компь-

ютеров во всех кабинетах 

школы 

Компоненты оснаще-

ния 

методического каби-

нета 

Нормативные документы 

федерального, регионально-

го и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов 

школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Имеются  

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

Публикации работ педагогов 

в СМИ 

Публикации в СМИ о школе 

В библиотеке 

 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются по всем 

предметам. 

Имеются по всем предметам 

 

Компоненты оснаще-

ния 

Библиотека 

 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютерное оборудова-

ние 

Имеются:  1 компьютер биб-

лиотекаря, 6 компьютеров 

для учащихся  

Панель- 1 

Интерактивная доска- 1 

Веб-камера -1 

Ноутбук -2 

Видеокамера -1 

Цифровой фотоаппарат -1 

ПК-6 

Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, 

ксерокс) 

имеется 

Компоненты оснаще-

ния 

Частичное оборудование для 

занятий гимнастикой 

имеется 
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спортивных залов Швецкая стенка для млад-

шего школьного возраста 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется  (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

Лыжи имеются 

Компоненты оснаще-

ния 

актового зала 

компьютер 1 

проектор 1 

экран имеется 

Световое оборудование имеется 

Колонки, микрофоны имеется 

микшер имеется 

Компоненты оснаще-

ния помещений для 

питания 

 

Обеденный зал 

оснащенный мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Интернет-кафе  

Комплект оснащения 

медицинского каби-

нета 

Оборудование медицинско-

го 

и прививочного кабинетов 

согласно нормам 

имеется 

 

Комплект оснащения 

гардероба 

 

Оборудование для хранения 

одежды  

 

Имеется  

Помещения в основном обеспечены комплектами технического оснаще-

ния и оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарем. Имеется множительная техника для 

обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый 

зал. 

В лицее    имеется  спортивный зал с раздевалками, оснащенный необхо-

димым спортивным оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются 

средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицин-

ской помощи, инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, 

имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным 

требованиям учебного процесса.  Для выполнения программ по физической 

культуре используется оборудованная баскетбольно – волейбольная  площадка 

в спортзале. Стадион требует реконструкции. 

В  ОО  имеется  медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с тре-

бованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся осу-

ществляет фельдшер городской детской поликлиники № 5.  В ОО своевременно 

проводятся вакцинация и диспансеризация. 
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Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников орга-

низовано в столовой: имеются  обеденный зал, Интернет-кафе, пищеблок, обо-

рудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами пли-

тами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды гото-

вят в столовой. Горячим питанием обеспечиваютс ежегодно 100 % учащихся 

школы. 

Обеспечение предметных кабинетов для реализации основной образовательной 

программы   начального общего образования 

Компо-

нен-

тыосна-

щения 

Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходи-

мо/имеется 

вналичии 

1.Компон

ен-

тыосна-

щения 

учебных 

кабинетов 

началь-

ной шко-

лы 

 (8 каби-

нетов) 

Нормативные документы, -методическое обеспечение, 

локальные  акты 

1.1. Учебное оборудование Мебель и приспособления, 

Технические средства      АРМ учителя (компьютер, 

проектор, интерактивная доска, колонки, МФУ) 

1.2  Учебно-методическиематериалы: 

1.3. Учебно-методический комплект 

1.4. Учебно-наглядные    пособия: Карты, таблицы и 

пособия по  разделам предметов на печатных и  цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Банер «Город букв. Название компонентов: сложения, 

вычитания, деления,  умножения.Единицы измерения» 

(каб:8а-17) 

Карты: 

Карта.  «Политическая карта мира (1 шт.).  Карта жи-

вотного мира (1шт,.), карта Российской Федера-

ции(1шт..), карта Полушарий(1шт..), карта Животный и 

растительный мир Земли(1шт.) 

Таблицы и плакаты 

Плакат плакат «Времена года»(1шт..) плакат Кругово-

рот воды в природе (1шт..),  Плакат «Алфавит»(8шт..), 

плакат «Животные леса»( 1шт), плакат «Таблица 

умножения»(8шт.), плакат «Природные зоны»(,1шт).  

Плакат «Геометрически фигуры»(1шт), плакат «Глас-

ные и, у, а после шипящих» (8шт..) 

Уголок безопасности(2.1шт).плакат «Члены предложе-

ния»(.,1шт). плакат «Части речи»(3шт..). плакат «Лента 

букв»(5шт.),  

Имеются  

 

 

 

 

 

Имеются 

имеются 
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Плакаты: «Скелет человека»(1шт.). Демонстрационный 

материал «Рукописные буквы».(1шт.) 

 «Гласные после шипящих» (6шт),«Гласные звуки» 

6шт),«Звуки и буквы» (1шт),«Склонение имён суще-

ствительных» (1шт),«Геометрические фигуры: плоские, 

объёмные» (1шт) 

«Погода на сегодня» (1шт),«Часовой циферблат» 

1шт),«Падежи» (.2шт),«Правила гигиены» 

(,1шт),«Изменение глаголов по лицам, числам и родам» 

(2шт),«Целое и часть» (,1шт),«Самостоятельные части 

речи» (2шт),«Фонетический разбор слова» (25 

каб,1шт),«Разбор слова по составу» (,1шт),«Род имён 

существительных» (2шт),«Правописание предлогов» 

(1шт),«Целое и часть» (1шт) 

«Меры величин» (1шт), Компоненты сложения» 

(1шт.),«Компоненты вычитания»(1шт..),«Компоненты 

умножения»(1шт..),«Компоненты деле-

ния»(1шт..),«Законы сложения»(1шт.),«Законы умно-

жения»(1шт..),«Площадь, периметр фи-

гур»(1шт..),«Уравнения»(1шт..),«Азбука подвиж-

ная»(1шт..) «Больше, меньше, столько  же» (1шт..),«  « 

Разбор слов  по  составу» (1шт..). « Неживая  и  живая  

природа» (1шт..).  « Водоемы.  Море» (1шт..). « При-

родные  зоны. Лесная  зона. Тайга» (1шт.). « Деревья, 

кустарники, травы» (1шт..).  Природные зоны(1шт.23 

каб.),Скелет(1шт..)Пищеварительная систе-

ма(1шт..)Нервная система(1шт..),Плакат с алфавитом 

написанным курсивным шрифтом(2шт.) 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразитель-

ным материалом, видеофильмы 

Экранно-звуковые пособия Аудиозаписи художествен-

ного исполнения изучаемых произведений. Видео-

фильмы, соответствующие содержанию обучения 

Раздаточные печатные пособия:  Справочные пособия: 

школьный орфографический словарь (20 шт.), орфо-

графический словарь Ожегова С.И. (1 шт.). Комплект 

цифр, букв и знаков для начальных классов по матема-

тике. (1шт..) 

Счеты. (1шт..) 

Набор «Домашние и дикие животные». (1шт..) 

Набор «Картинки по развитию речи». (1шт.) 

Набор словарных слов для запоминания. (1шт..) 

Планшеты- схемы. (Математика). (2шт. 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка 
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обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), 

угольник, простой и цветные карандаши, шило, иглы в 

игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и 

шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем, и 

красками, подставка для кистей. 

Материалы для изготовления изделий, предусмотрен-

ные программным содержанием: бумага,  (писчая, аль-

бомная, цветная) для аппликаций и оригами, крепиро-

ванная), картон (обычный, гофрированный, цветной), 

ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и прочее), 

пластилин (или глина пластика, солёное тесто), фольга, 

калька, природные материалы и вторсырьё, клей ПВА. 

Дидактические пособия: Театр  «Сказки» 6 шт., ширма 

для театра (1шт.), Карта-игра Алтайского края(3шт.), 

Ребусы об Алтайском крае(3шт.), 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

на печатной и цифровой основе(ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 

класс  (Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. 

Антошин, Н. В. Сафонова. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 

класс  (Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, С. П. 

Максимова 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 

класс (Диск CD-ROM), авторы В. J1. Соколов, В. А. 

Гуружапов 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 

класс (Диск CD-ROM), автор В. JI. Соколов 

Демонстрационные наборы: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв 

Касса букв и сочетаний. Наборы сюжетных (предмет-

ных) картинок в соответствии с тематикой, определен-

ной в программе по русскому языку, по литературному 

чтению (в том числе и в цифровой форме). Репродук-

ции картин в соответствии с тематикой и видами рабо-

ты, указанными в программе и методических пособиях 

по русскому языку (в том числе, и в цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии тематикой, определенной в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в 
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цифровой форме).Вееры букв и цифр (30 шт.).  

Стенды: «Правильно сиди при письме»- .6 шт « Учись 

считать и писать». Уголок  класса (8шт,).  .«Символика 

России» (8 шт). «Будь вежливым», (1 шт).  «Правила 

пожарной безопасности»,(1 шт 

Коллекции: Коллекция полезных ископаемых (4 шт.). 

Коллекция горных пород и минералов(2шт.). Коллек-

ция промышленных образцов тканей и ниток (1шт..,) 

Гранит и его составные части, (1шт.) Коллекция дре-

весных пород (1шт..), Коллекция «Шерсть» (1шт. Туто-

вый шелкопряд(1шт..), Коллекция «Хлопчатник» 

(1шт..),Коллекция «Полезные ископаемые (2шт.), Кол-

лекция «Овощи» (1шт.), Коллекция «Фрукты» (1шт..), 

Грибы(1шт..)Образцы  бумаги  и  картона, 

(1шт..)коллекция гранит(1шт.)коллекция известняк, 

торф(1 шт.) коллекция лен, хлопок(1шт..) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка 

(метр) (3 шт.), треугольник (3 шт.), циркуль (2 шт.), лу-

па, термометр для измерения температуры воздуха (10 

шт.),набор «Лаборатория»(1шт.).Набор инструментов 

(линейка, циркуль, транспортир, два угольника). 

(1шт..),Ножницы школьные со скруглёнными конца-

ми(10шт.,),Домашние животные (1шт,),циркуль(3шт ,) 

Модели:. Глобус (3шт.). 
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Учебный 

кабинет 

искусства 

Нормативные документы, локальные акты 

 Комплект школьной мебели 

Комплект технических средств (АРМ учителя (компь-

ютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Фонд дополнительной литературы справочные матери-

алы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплек-

тами необходимого программного обеспечения.   

Учебно – методические материалы 

Учебно – наглядные пособия  

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор 

Ударный инструмент (бубен)  

Модели: Пособия из папье-маше  

Наглядные пособия Таблицы и пособия по  разделам 

предмета на цифровых носителях (ЭОР) с комплектами 

раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и ре-

продукции: 

В электронном виде- портреты русских и зарубежных 

художников (на электронных носителях); 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

оргамента (на электронных носителях); 

- схемы рисования народных промыслов, русских ко-

стюмов  (на электронных носителях); 

--фильмы: памятники архитектуры, художественные 

музеи, творчество художников, народные промыслы; 

- презентации к урокам; 

- ЭОР с изображением музыкальных инструментов, 

нотных примеров, с признаками характера звучания, со 

средствами музыкальной выразительности, с различ-

ными видами оркестров (симфонические, духовые, ка-

мерные, народные, джазовые); нотный и поэтический 

гимн России, репродукции картин русских и зарубеж-

ных художников, видеозаписи музыкальных спектак-

лей, опер и балетов. 

Учебно – практическое оборудование: 

Мольберт (1);  краски акварельные;  краски гуашевые;  

бумага; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

пастель; кисти беличьи;  кисти щетина; емкость для во-

ды;  пластилин;  клей;  ножницы. 

Модели и натуральный фонд: - керамические изде-

лия(вазы, кринки и др.); - драпировки; - предметы быта; 

Дидактический раздаточный материал: пособия по ху-

дожественной грамоте 

Имеются  

 

 

 

 

 

Имеются 

имеются 
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3.Компон

енты 

оснаще-

нияфиз-

культур-

ного  зала 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

 1.2. Комплект школьной мебели 

1.3.Комплект технических средств (АРМ учителя (ком-

пьютер, колонки, МФУ) 

Фонд дополнительной литературы справочные матери-

алы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплек-

тами необходимого программного обеспечения.   

1.4.Учебно – методические материалы 

1.5.  

Учебно – наглядные пособия  

Оборудование общего назначения Спортивные снаряды 

и оснащение: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина гимнастическая (2), ка-

нат для лазания с механизмом крепления (1), мост гим-

настический подкидной (2), скамейка гимнастическая 

жесткая, гантели наборные, коврик гимнастический, 

маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, ска-

калка гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, сетка для переноса малых мячей, до-

рожка разметочная для прыжков в длину с места, от-

метка измерительная, номера нагрудные, комплект щи-

тов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскет-

больные навесные с кольцами и сеткой, мячи баскет-

больные для мини игры, сетка для переноса и хранения 

мячей, жилетки игровые с номерами, стойки волей-

больные универсальные, сетка волейбольная, мячи во-

лейбольные, табло перекидное, ворота для мини-

футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футболь-

ные, номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи 

для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, 

палатки туристские, рюкзаки туристские, комплект ту-

ристский бивуачный,  тонометр автоматический, весы 

медицинские с ростомером, аптечка медицинская. 

 ЭОР: Тематические комплекты таблиц по технике без-

опасности на уроках физкультуры, по закаливанию ор-

ганизма (в электронном виде). 

Оборудование общего назначени Баскетбольная  пло-

щадка … 

Имеются  

 

 

 

 

 

Имеются 

имеются 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

1. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и (или) учеб-

ного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в пе-

https://internet.garant.ru/#/document/71436240/entry/1000
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речень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для освоения программы началь-

ного общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, иностран-

ные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в пе-

чатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы 

начального общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учеб-

ного плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электрон-

ной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ НОО, ООО, СОО, необходимого для освоения программы 

АДОП НОО на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учеб-

ному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как 

в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в т.ч. к ЭОР, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. При работе в ИОС соблюдаться 

правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании ин-

формации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Учреждением определяются необходимые меры и сроки по формирова-

нию компонентов ИОС для реализации рабочих программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в  Учрежде-

нии информационно- образовательной среды осуществляется  по следующим 

параметрам: 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  компонентов   

ИОС 

Сроки создания  условий 

в соответствии 

с требованиями   ФГОС 

НОО 

I Учебники по всем  

учебным предметам  на 

Имеются  - 

https://internet.garant.ru/#/document/71436240/entry/1000
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русском языке 

II Учебно-наглядные  по-

собия 

имеются - 

III Технические средства, 

обеспечивающие   

функционирование  

ИОС 

Сервер, 

ФГИС «Моя школа», 

«Сферум» 

Представлены в табли-

це 1 

- 

IV Программные  инстру-

менты,  обеспечиваю-

щие   

функционирование  

ИОС 

Платформа Moodle  

V Служба технической 

поддержки 

Имеется   

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной дея-

тельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

Обеспечение информационно-образовательной среды  техническими средства-

ми (таблица 1) 

 

Оборудование Оборудование  

в учебных ка-

бинетах 

Оборудование 

общего поль-

зования 

 

Администрация 

Компьютер 8 0 5 

Ноутбук 8 8 0 

Планшеты 1 1 0 

Проектор мультимедийный 8 1 0 

Интерактивные доски 4 0 0 

МФУ 8 8 0 

Документ камера 2 2 0 

Конструктор Lego 

Перворобот 

5 5 0 

Конструктор Lego 

Wedo 2.0 

5 5 0 

Конструктор Lego 

Spaik 

2 0 0 

Конструктор Знаток 22 0 0 

Комплект лабораторного 

оборудования 

 

0 

 

1 

 

0 
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«Весовые измерения» 

Цифровые лаборатории по 

биологии, химии, естество-

знанию 

 

3 

 

1 

 

0 

Цифровой микроскоп 1 0 0 

Интерактивная система го-

лосования 

0 1 0 

LCD панель 1 0 0 

Учебно-методическое сопровождение процесса 

 Язык и 

речевая 

практика  

Чтение  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский  

язык  

   

Букварь. 1 класс. Учеб. 

для  общеобразоват.  

организаций, реализую-

щих адапт.  

основные общеобразо-

ват.  

программы. В 2 ч.  / А.К.  

Аксенова, С.В.  

Комарова, М.И.  

Шишкова. – М. : Про-

свещение, 2017. –  

111 с. : ил.    

  

Аксёнова А.К., Комаро-

ва С. В., Шишкова М. И.  

Пропись для 1 класса. В  

3 частях.  (для обу-

чающихся с интел-

лектуальными  

нарушениями)  

  

  

  

В о р о н к о в а В. В. Обучение 

чтению и письму учащихся 

младших классов коррекцион-

ной школы / В. В. Воронкова. 

 — М.: ВЛАДОС, 2000.   

  

  

Якубовская Э.В. Русский язык. 

Методические рекомендации  

 2-4 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных  

организаций, реализующих 

адаптированные основные об-

щеобразовательные программы/ 

Э.В. Якубовская – М., «Про-

свещение», 2017,  

177с.: - ил.  
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Речевая  

практика  

  

  

  

С.В. Комарова. Ре-

чевая практика. 1 

класс. Учеб. для  

общеобразоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват. программы. / 

С.В.  

Комарова.  – М. :  

Просвещение, 2017. – 

95  

с. : ил.  

  

С.В. Комарова. Речевая 

практика. Методические 

рекомендации. 1-4 клас-

сы.  

учебное пособие для об-

щеобразовательных  

организаций, реализую-

щих адаптированные ос-

новные  

общеобразовательные 

программы/ – М., «Про-

свещение», 2016,  

177с.: - ил.  

  

Чтение  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский 

язык  

  

  

  

  

  

  

  

Чтение. 2 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч.  /  

[авт.сост. С.Ю. Ильи-

на и др.].  – 5-е изд. – 

М. :  

Просвещение, 2016. –  

102 с. : ил.  

  

  

Якубовская Э. 

В.Русский язык. 2 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций, реализующих 

адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч. / Э. 

В.  

 Чтение.2-4 классы. Ме-

тодические рекоменда-

ции С. Ю.  

Ильина  

А. А. Богданова  Т. М.  

Головкина  

Учебное пособие для 

общеобразовательных  

организаций, реализую-

щих адаптированные ос-

новные  

общеобразовательные 

программы. Москва,  

«Просвещение», 2017  

  

Якубовская Э.В. Рус-

ский язык. Методиче-

ские рекомендации  

 2-4 класс: учебное 

пособие для общеоб-

разовательных  

организаций, реализую-

щих адаптированные ос-
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Якубовская, Я. В.  

Коршунова. — М. : 

Просвещение, 2018. 

— 88 с. : ил.   

  

Комарова С.В.  

Речевая практика. 2 

класс  

новные общеобразова-

тельные программы/ Э.В. 

Якубовская – М.,  

«Просвещение», 2017,  

   

  

Речевая 

практика  

: учеб. для общеоб-

разоват. организа-

ций, реализующих 

адапт. основные об-

щеобразоват. про-

граммы / С.В. Кома-

рова. — М. : Про- 

свещение, 2018. — 79 

с. : ил.  

  

177с.: - ил.  

С.В. Комарова. Речевая 

практика. Методиче-

ские рекомендации. 1-4 

классы. учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных  

организаций, реализую-

щих адаптированные ос-

новные  

общеобразовательные 

программы/ – М., «Про-

свещение», 2016,  

177с.: - ил.  
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  Чтение  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский 

язык  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чтение. 3 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч. / 

[авт.сост. С.Ю. Ильи-

на, А.А. Богданова].  

– 3-е изд. – М. : Про-

свещение, 2016. – 122 

с. : ил. Чтение.   3 

класс, авторсостави-

тель  

З.Н.Смирнова,  

Г.М.Гусева- 3-е 

изд. – М.: «Про-

свещение» 2016г. 

-112с., ил.  

  

Русский язык. 3 класс 

: учеб. для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч. Ч. 

1 / Э. В. Якубовская, 
Я. В.  

Коршунова. — М. : 

Просвещение, 2018. 

— 79 с. : ил  

 Речевая практика. 3 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций,  

Чтение.2-4 классы. Ме-

тодические рекоменда-

ции С. Ю.  

Ильина  

А. А. Богданова Т. М. 

Головкина  

Учебное пособие для 

общеобразовательных  

организаций, реализую-

щих адаптированные ос-

новные общеобразова-

тельные программы. 

Москва, «Просвещение», 

2017 Гусева Г. М., Мор-

гачева Е. Н. Уроки чте-

ния специальных (кор-

рекционных)  образова-

тельных учреждений 

VIII вида в 3 классе. По-

собие для учителя.-М.:  

Просвещение.  

Якубовская Э.В. Рус-

ский язык. Методиче-

ские рекомендации  

 2-4 класс: учебное 

пособие для общеоб-

разовательных  

организаций, реализую-

щих адаптированные ос-

новные  

общеобразовательные  
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Речевая 

практика  

реализующих адапт.  

основные общеобра-

зоват. программы  /  

С.В.  

Комарова. — М.  

:  Просвещение, 

2018. —  

79 с. : ил.   

программы/ Э.В.  

Якубовская  

С.В. Комарова. Речевая 

практика. Методические 

рекомендации. 1-4 классы. 

учебное пособие для обще-

образовательных  

организаций, реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовательные про-

граммы/ – М., «Просвеще-

ние», 2016,  

177с.: - ил.  
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  Чтение  

  

  

  

  

  

  

  

Русский 

язык  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Речевая 

практика  

Чтение. 4 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч.  / 

[авт.сост. С.Ю.  

Ильина].  – 2-е изд. – 

М. :  

Просвещение, 2016. 

–  

112 с. : ил.  

Якубовская   Э.  

В.Русский   язык. 4 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват. орга-

низаций, реализую-

щих адапт.   основ-

ные общеобразоват.  

программы. В 2 ч. / 

Э. В.  

Якубовская, Я.  

В.   Коршунова. — 

М.: Просвещение, 

2018. —  

96 с. : ил.  

  

Речевая практика. 4 

класс  

: учеб. для  

Чтение.2-4 классы.  

методические рекомендации 

С. Ю.  

Ильина  

А. А. Богданова Т. М. Голов-

кина  

Учебное пособие для обще-

образовательных организа-

ций, реализующих адаптиро-

ванные основные общеобра-

зовательные программы. 

Москва,  

«Просвещение», 2017  

  

Якубовская Э.В. Русский 

язык. Методические реко-

мендации  

 2-4 класс: учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных  

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные про-

граммы/ Э.В. Якубовская  

  

С.В. Комарова. Речевая  
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  общеобразоват. орга-

низаций, реализую-

щих адапт.  

основные общеобра-

зоват. программы / С. 

В.  

Комарова. — М. : 

Просвещение, 2018. 

—  

63 с.  

практика. Методиче-

ские рекомендации. 

1-4 классы. учебное 

пособие для общеоб-

разовательных  

организаций, реализу-

ющих адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы/ – М., 

«Просвещение», 2016,  

177с.: - ил.  

Ма-

те-

ма-

тика  

Математи 

ка  

Математика. 1 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват. организаций, 

реализующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч.  / 

Т.В.  

Алышева.  – М. : 

Просвещение, 2017. –  

128 с. : ил.   

Математика. 2 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват. организаций, 

реализующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч. / 

Т.В. Алышева.  – 6-е 

изд. – М.  

: Просвещение, 2016. 

– 128 с. : ил.  

Математика. 3 класс :  

учеб. для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват. программы. В 

  Алышева Т. В.  Ма-

тематика. Методиче-

ские рекомендации. 1–

4 классы: учеб. посо-

бие для общеобразо-

ват.  

организаций, реализу-

ющих адапт.  

основные ощеобразо-

ват. программы / Т. В.  

Алышева. – М. : Про-

свещение, 2017. – 362 

с.  
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2 ч. / Т.В. Алышева. 

— М. : Просвещение, 

2018. — 136 с.  

: ил.  

Алышева   Т.  

В.Математика.   4 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций, реализующих 

адапт.  

основные   общеобра-

зова 

  т. программы. В 2 ч. 

Ч. 1 / Т. В. Алышева, 

И. М.  

Яковлева. — М.  

:   Просвещение, 

2018. — 135 с.: ил.  

  

 

Есте-

ство-

знани 

е    

Мир природы и 

человека   

 Мир природы и че-

ловека. 1 класс. 

Учеб. для  общеоб-

разоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч. / 

[Н.Б.  

Матвеева, И.Я.  

Ярочкина, М.А. По-

пова и др.]. – М. : 

Просвещение, 2017. – 

64 с. : ил. Мир при-

роды и человека.  

2 класс. Учеб, для 

общеобразоват. орга-

низаций, реализую-

щих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч.  / 

Матвеева Н. Б.  

Мир природы и че-

ловека. Методиче-

ские рекомендации. 

1–4 классы: учеб. 

пособие  для  об-

щеобразоват.   

организаций,  реали-

зующих  адапт.   

основные общеобразо-

ват. программы / Н. Б.  

Матвеева, И. А.  

Ярочкина, М. А. По-

пова. – М.: Просвеще-

ние, 2016. – 222 с. : ил.  



296 
 

[Н. Б. Матвеева, И. А.  

Ярочкина, М. А. По-

пова и др.]. — М. :  

Просвещение, 2018. 

—  

71 с. : ил.  

Мир природы и чело-

века.  

3 класс : учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций, реализую-

щих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы. В 2 ч.  / 

[Н. Б. Матвеева, И. А.  

Ярочкина, М. А. По-

пова и др.]. — М. :  

Просвещение, 2018. 

—  

72 с. : ил.  

Кудрина С.В. Мир 

природы и человека : 

учеб. для 3-го класса 

общеобразовательных 

организаций, реали-

зующих ФГОС  

образования обучаю-

щихся с  
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  умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

/С.В.  

Кудрина,- М.:  

Издательство ВЛА-

ДОС,  

2017. - 111 с.: ил. 

Мир   природы и 

человека.   

4 класс. Учеб. для 
общеобразоват.  

организаций,   реали-

зую щих адапт. ос-

новные общеобразо-

ват.  

программы. В 2 ч.  / 

[Н. Б.   Матвеева, И. 

А.  

Ярочкина, М. А. По-

пова и др.]. — М.:  

Просвещение, 2018. 

—  

63   с.: ил.  

 

Ис-

кус-

ство  

Музыка  Евтушенко И. 

В.Музыка. 1 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват. программы / И. 

В. Евтушенко. — М. : 

Просвещение, 2019. 

— 

127 с.: ил.   

Евтушенко И. 

В.Музыка. 2 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

   

  



298 
 

основные общеобра-

зоват. программы / И. 

В. Евтушенко. — М. : 

Просвещение, 2019. 

—  

79 с. : ил.  

  

Ис-

кус-

ство  

Рисование  Изобразительное ис-

кусство. 1 класс : 

учеб. для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы / М.Ю. 

Рау, М.А. Зыкова. – 

М. :  

Просвещение, 2017. –  

   Рау М.Ю. Изобрази-

тельное искусство. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных  

организаций, реализу-

ющих  
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  111 с. : ил.  

Рау М.Ю.  

Изобразительное ис-

кусство. 2 класс: 

учеб, для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы / М. Ю. 

Рау, М. А. Зыкова. — 

М.: Просвещение, 

2018. —  

111 с.: ил.  

Изобразительное ис-

кусство. 3 класс : 

учеб, для общеобра-

зоват.  

организаций / М. Ю. 

Рау, М. А. Зыкова. — 

М. : Просвещение, 

2018. —  

96 с. : ил.  

Изобразительное ис-

кусство. 4 класс : 

учеб. для общеобра-

зоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват.  

программы / М. Ю. 

Рау, М. А. Зыкова. — 

М. : Просвещение, 

2018. —  

95 с. : ил.  

адаптированные ос-

новные общеобразова-

тельные программы./   

М.Ю. Рау, М.А.  

Овчинникова, М.А.  

Зыкова,   

Т.А. Соловьева- М. : 

Просвещение, - 

2016.206 с.  
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Тех-

но-

ло-

гия  

 Ручной труд   Технология. 

Ручной труд.  1 

класс : учеб. для  

общеобразоват.  

организаций, реали-
зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват. программы  / 

Л.А.  

Кузнецова. – М. : 

Просвещение, 2017. –  

103 с. : ил.  

Технология. 

Ручной труд.  2 

класс : учеб. для  

общеобразоват.  

организаций, реали-

зующих адапт.  

основные общеобра-

зоват. программы  / 

Л.А.  

Кузнецова. 6-е изд. – 

М. :  

Просвещение, 2016. –  

 Л.А. Кузнецова. Тех-

нология. Ручной труд. 

Методические реко-

мендации. Учебное 

пособие для общеоб-

разовательных  

организаций, реализу-

ющих адаптированные 

основные общеобразо-

вательные програм-

мы./  

Л.А.Кузнецова. – М.:  

Просвещение. 2016.  

366с. с.  

  110 с. : ил.  

Технология. Руч-

ной труд.  3 класс : 

учеб. для  спец. 

(коррекц.) образо-

ват. учреждений 

VIII вида  / Л.А.  

Кузнецова. – М. : 

Просвещение, 2016. –  

110 с. : ил.  

Технология. Руч-

ной труд.  4 класс : 

учеб. для  спец. 

(коррекц.) образо-

ват. учреждений 

VIII вида  / Л.А.  
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Кузнецова, Я.С.  

Симукова. – 5-е изд. – 

М.  

: Просвещение, 2016. 

– 143 с. : ил.  

2. Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образо-

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и 

иметь фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию программы НОО. 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы АДОП  НОО должны 

обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организа-

ции с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ-

ников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специали-

стами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образо-

вания и будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной сре-

де; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в т.ч.: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы НОО, разви-

тии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы НОО; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 
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9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических про-

грамм сопровождения участников образовательных отношений, развития пси-

хологической службы Организации. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС НОО 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уро-

вень 

Групповой уро-

вень 

На уровне класса На уровне школы 

- проведение индиви-

дуальных консульта-

ций с учащимися, пе-

дагогами и родителя-

ми 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися специа-

листов психолого-

педагогической служ-

бы 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий 

- профилактика 

школьной дезадапта-

ции (на этапе перехо-

да в основную школу) 

- проведение 

тренингов, ор-

ганизация тема-

тических и про-

филактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с пе-

дагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, про-

блеме профес-

сиональной де-

формации 

 

- проведение тренин-

говых занятий, орга-

низация тематиче-

ских классных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

- проведение релак-

сационных и динами-

ческих пауз в учебное 

время. 

 

- проведение об-

щешкольных лек-

ториев для роди-

телей обучаю-

щихся 

- проведение ме-

роприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и про-

тивоправного об-

ращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жиз-

ни 

 

- индивидуальная 

профилактическая ра-

бота специалистов 

психолого-

педагогической служ-

бы с учащимися; 

- консультативная де-

ятельность психолого-

педагогической служ-

бы. 

 

- проведение 

групповой про-

филактической 

работы, направ-

ленной на фор-

мирование цен-

ностного отно-

шения обучаю-

щихся к своему 

здоровью 

- организация тема-

тических занятий, 

диспутов по пробле-

ме здоровья и без-

опасности образа 

жизни 

- диагностика цен-

ностных ориентаций 

обучающихся 

- проведение лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических за-

нятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание консульта-

тивной помощи педа-

гогам по вопросам ор-

- организация 

профилактиче-

ской деятельно-

- мониторинг сфор-

мированности эколо-

гической культуры 

-организация и 

сопровождение 

тематических ме-
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ганизации тематиче-

ских мероприятий 

 

сти с учащими-

ся 

 

обучающихся 

 

роприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных фор-

мах, таких как 

социальные про-

екты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренно-

сти 

- создание условий 

для раскрытия потен-

циала одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обу-

чения 

- индивидуальная ра-

бота с родителями (по 

мере необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой ра-

боты с одарен-

ными детьми 

 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса 

 

- консультатив-

ной помощи пе-

дагогам 

- содействие в по-

строении педаго-

гами ИОМ ода-

ренного обучаю-

щегося 

- проведение те-

матических лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных от-

ношений и общения; 

- консультативная по-

мощь детям, испыты-

вающим проблемы в 

общении со сверстни-

ками, с родителями. 

- проведение 

групповых тре-

нингов, направ-

ленных на уста-

новление кон-

такта (тренинг 

развития моти-

вов межлич-

ностных отно-

шений) 

- организация 

тематических и 

- проведение тренин-

говых занятий, орга-

низация тематиче-

ских классных часов; 

 - проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса 

 

 

- организация 

консультативной 

помощи педаго-

гам; 

 - проведение те-

матических лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 

 

 



305 
 

профилактиче-

ских занятий; 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика психи-

ческого развития (по-

знавательной сферы  

обучаемости школь-

ников, диагностика 

индивидуально-

типологических осо-

бенностей, диагности-

ка эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая ди-

агностика пси-

хического раз-

вития (познава-

тельной сферы  

школьников, 

диагностика ин-

дивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы школь-

ников и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция познава-

тельных процессов и 

развитие интеллекту-

альных способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактиче-

ская работа с пе-

дагогами и роди-

телями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками об-

разовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья 

 

- диагностика, 

направленная на вы-

явление детей с осо-

быми образователь-

ными потребностями ; 

- оказание консульта-

тивной помощи педа-

гогам по работе с 

детьми с особыми об-

разовательными по-

требностями и особы-

ми возможностями 

здоровья. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками об-

разовательного 

процесса; 

 

  Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адапта-

ции  

 осуществить  развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности 

в адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 1  Наблюдение за про- в течение Выявление учащихся имею-
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классов цессом адаптации 

учащихся 1 классов. 

года  

 

щих трудности адаптации 

Родители уча-

щихся 1 классов  

Психолого-

педагогический лек-

торий «Адаптация в 

начальной школе»   

сентябрь Повышена психологическая 

компетенция в вопросах пе-

реживаемого детьми периода, 

представления об ответ-

ственности и совместном ре-

шении с ребенком проблем-

ных ситуаций (дать рекомен-

дации).  

Родители и учи-

теля  

1 классов  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Учащиеся  1 

классов  

Психолого-

педагогическая диа-

гностика  уровня 

тревожности и мо-

тивации учащихся 1-

х классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 1 клас-

сов с высоким уровнем тре-

вожности и низкой мотива-

цией  

Учителя Консультации для 

учителей  1- х клас-

сов по итогам  адап-

тации учащихся 1 

классов  

октябрь Мероприятия, направленные 

на оказание помощи учащим-

ся, испытывающим трудно-

сти адаптации.  

Учащиеся 1 

класса  

Групповые и инди-

видуальные занятия 

с учащимися 1-х 

классов,  показыва-

ющих высокий уро-

вень тревожности  

ноябрь-

декабрь 

Снижение уровня тревожно-

сти учащихся 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 

Участни-

ки 

Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащие-

ся 2-4 

классов  

Диагностика уровня 

умственного развития   

сен-

тябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким уров-

нем умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологи-

ческие особенности 

одаренных детей»  

февраль Повышение психологической компе-

тенции педагогов работающих с ода-

ренными детьми 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образова-

тельного процесса.  

Задачи:  
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-  добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей.  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

- развитие приемов межличностного взаимодействия  

Участни-

ки 

Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащие-

ся  4 

класса  

Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта «Пути раз-

решения конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций  

Учащие-

ся, роди-

тели, 

учителя. 

Индивидуальные кон-

сультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, просве-

тительская  

работа (по запросу)  

в тече-

ние года 

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам образо-

вательного процесса (дать рекомен-

дации)  

Учащие-

ся 

Развивающие занятия 

(по запросу)  

Нормализовать психоэмоциональ-

ную сферу, познавательную дея-

тельность.  

Учащие-

ся «груп-

пы рис-

ка»   

Беседа, психолого-

педагогическая диа-

гностика, занятия для 

нормализации пси-

хоэмоциональной 

сферы, познаватель-

ной деятельности  

в тече-

ние года  

Психологическое сопровождение де-

тей «группы риска». 

Учащие-

ся 

Формирование и раз-

витие исследователь-

ской компетентности 

учащихся. 

в тече-

ние года  

 

Развитие исследовательской компе-

тентности учащихся  (научно – прак-

тические конференции городского 

уровня)  

Родите-

ли, учи-

теля   

Психолого-

педагогический лекто-

рий: «Компьютер в 

жизни подростка. 

Друг или враг?»  1-4-е 

классы  

февраль Повышена психологическая компе-

тенция в воспитании и взаимоотно-

шении с детьми (дать рекоменда-

ции). 

«Природа конфликта. 

Как научить ребенка 

отстаивать свое мне-

ние без конфронта-

ции» 2-е классы 

февраль  

На основе  знания учащимися факторов своего успешного обучения, ин-

струментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятель-

ности, способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудно-
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стей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и под-

держки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 

познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотивации обу-

чающихся. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

 Реализация программы НОО обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использовани-

ем ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций.  

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предме-

тов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образо-

вательными программами (в т.ч. различных вида, уровня и (или) направленно-

сти), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, ор-

ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладаю-

щие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельно-

сти по соответствующей образовательной программе. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня ква-

лификации результатами ат-

тестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификаци-

онная катего-

рия (%) 

Педагогические работники 100% 20 80% 

Руководящие работники 100% - 100% 

Иные работники 100% 20% 80% 

 

Описание кадровых условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Долж-

ность 

Должност-

ные обязан-

ности 

Количе-

ство ра-

ботников в 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи- Фактиче-
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щколе кации ский 

тре-

бу-

ется 

име

ет-

ся 

руко-

води-

тель 

обра-

зова-

тельно-

го 

учре-

ждения 

обеспечива-

ет систем-

ную образо-

вательную и 

администра-

тивно-

хозяйствен-

ную работу 

образова-

тельного 

учреждения 

1 1 высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и му-

ниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное об-

разование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответ-

ствует 

заме-

ститель 

руко-

води-

теля 

(заме-

стите-

ли по 

УР, 

НМР и 

ВР) 

координиру-

ет работу 

преподава-

телей, вос-

питателей, 

разработку 

учебно-

методиче-

ской и иной 

документа-

ции. Обес-

печивает со-

вершенство-

вание мето-

дов органи-

зации обра-

зовательного 

процесса. 

Осуществ-

ляет кон-

троль за ка-

чеством об-

разователь-

ного процес-

3 2 высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и му-

ниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное об-

разование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответ-

ствует 
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са 

Совет-

ник 

дирек-

тора по 

воспи-

атнию 

и взаи-

модей-

ствию 

с об-

ще-

ствен-

ностью 

В соответ-

ствии с раз-

работанной 

должност-

ной ин-

струкцией 

1 1 В связи с отсутствием квалифи-

кационной характеристики по 

новой должности "советник ди-

ректора по воспитанию и взаи-

модействию с детскими обще-

ственными объединениями" в 

разделе "Квалификационные ха-

рактеристики должностей ра-

ботников образования" Единого 

квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Мин-

здравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. N 761н, конкрет-

ный вид поручаемой работнику 

работы по должности "советник 

директора по воспитанию и вза-

имодействию с детскими обще-

ственными объединениями" в 

трудовом договоре с работни-

ком может быть определен на 

основе двух трудовых функций 

"Организация воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации" и "Организация 

взаимодействия с детскими об-

щественными объединениями", 

которые предполагается устано-

вить актуализируемым профес-

сиональным стандартом "Спе-

циалист в области воспитания" 

(находится на утверждении в 

Минтруде России). 

соответ-

ствует 

учи-

тель 

осуществля-

ет обучение 

и воспита-

ние обуча-

ющихся, 

способству-

ет формиро-

ванию об-

щей культу-

9 9 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в обла-

сти, соответствующей препода-

ваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу рабо-

ты либо высшее профессио-

соответ-

ствует 
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ры лично-

сти, социа-

лизации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образова-

тельных 

программ 

нальное образование или сред-

нее профессиональное образо-

вание и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

соци-

альный 

педагог 

осуществля-

ет комплекс 

мероприя-

тий по вос-

питанию, 

образова-

нию, разви-

тию и соци-

альной за-

щите лично-

сти в учре-

ждениях, ор-

ганизациях и 

по месту 

жительства 

обучающих-

ся 

1 1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лениям подготовки «Образова-

ние и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответ-

ствует 

педа-

гог-

психо-

лог 

осуществля-

ет профес-

сиональную 

деятель-

ность, 

направлен-

ную на со-

хранение 

психическо-

го, сомати-

ческого и 

социального 

благополу-

чия обуча-

ющихся 

1 1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное об-

разование по направлению под-

готовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требова-

ний к стажу работы 

 

педагог 

допол-

ни-

осуществля-

ет дополни-

тельное об-

1 1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области, 

соответ-

ствует 
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тельно-

го об-

разо-

вания 

разование 

обучающих-

ся в соответ-

ствии с об-

разователь-

ной про-

граммой, 

развивает их 

разнообраз-

ную творче-

скую дея-

тельность 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубно-

го и иного детского объедине-

ния, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо выс-

шее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное об-

разование по направлению «Об-

разование и педагогика» без 

предъявления требований к ста-

жу работы 

Педа-

гог-

биб-

лиоте-

карь 

обеспечива-

ет доступ 

обучающих-

ся к инфор-

мационным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравствен-

ном воспи-

тании, про-

фориента-

ции и социа-

лизации, со-

действует 

формирова-

нию инфор-

мационной 

компетент-

ности обу-

чающихся 

1 1 высшее или среднее профессио-

нальное образование по специ-

альности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответ-

ствует 

учи-

тель-

лого-

пед 

(при 

нали-

чии) 

Осуществ-

ляет работу, 

направлен-

ную на мак-

симальную 

коррекцию 

недостатков 

в развитии у 

обучающих-

ся, воспи-

1 1 Высшее профессиональное об-

разование в области дефектоло-

гии без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

соответ-

ствует 



313 
 

танников с 

нарушения-

ми в разви-

тии 

учи-

тель-

дефек-

толог 

(пр 

нали-

чии) 

Осуществ-

ляет работу, 

направлен-

ную на мак-

симальную 

коррекцию 

недостатков 

в развитии у 

обучающих-

ся, воспи-

танников с 

нарушения-

ми в разви-

тии 

1 1 Высшее профессиональное об-

разование в области дефектоло-

гии без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

соответ-

ствует 

Таким образом, в настоящее время штат полностью укомплектован со-

гласно штатному  расписанию. 

Квалификация педагогических работников Организации соответвует квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы НОО, име-

ют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в т.ч. в форме стажировки в организациях. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-

прерывного педагогического образования. Создание условий для профессио-

нального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного обра-

зования является актуальной задачей Учреждения. Непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников лицея, реализующих образова-

тельную программу начального общего образования, обеспечивается графиком  

освоения педагогическими работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ,  не реже чем каждые три года. Все это  способству-

ет обеспечению реализации образовательной программы на оптимальном 

уровне.  

  Все  педагоги  проходят курсы повышения квалификации в контексте 

ФГОС в соответствии с перспективным планом прохождения курсов повыше-

ния квалификации МБОУ «СОШ №53» . 



314 
 

Педагоги  постоянно повышают свою квалификацию не только на курсах 

повышения квалификации. Педагоги проходят также дистанционные курсы, 

систематически  участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, 

в работе семинаров, мастер – классов и других мероприятиях, организуемых в 

городе, крае, России. Они  проводят самоанализ и рефлексию достигнутых ре-

зультатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют 

свои наработки на конференциях, семинарах, выступают  на городских методи-

ческих объединениях. Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников МБОУ «СОШ №53»  к реализации 

ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация педагогических работников. 

В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: со-

ставлен перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и  

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распоряди-

тельные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформ-

лен уголок по аттестации, в котором размещены все основные информацион-

ные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагоги-

ческих работников  и положительно сказывается на результатах их труда. 

  В перспективном плане по аттестации и повышению квалификации 

представлена информация об уровне образования, тематике пройденных курсов 

повышения квалификации, прописаны года последующих курсов и период 

предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. Наличие пер-

спективного плана аттестации и повышения квалификации позволяет опреде-

лить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. 

Аттестация педагогических работников  - это комплексная оценка уровня 

их квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 

273-ФЗ прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогиче-

ских работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обя-

заны проходить аттестацию не реже одного раза каждые три  года. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности  в обязательном порядке и 
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по желанию педагогических работников  в целях установления квалификаци-

онной категории. 

Существует  два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на дру-

гом — подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или 

иной квалификационной категории. В настоящий момент российским педаго-

гам присваивается две таких категории — первая и высшая. 

Организация методической работы 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития.  

Задачи:   

развитие профессионализма педагогических кадров;  

выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации 

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального раз-

вития и решения  педагогами задач новой деятельности;  

выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы 

учителей.  

Методическая служба ОО  имеет следующую структуру:  

Педагогический совет. 

Методцентр. 

Творческие объединения 

Временные творческие рабочие группы 

Для учителей стали традиционными формы методической работы, кото-

рые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед лицеем: 

заседания педагогического совета, совета по качеству, предметных МО,  

открытые уроки, их анализ; 

творческий отчет, презентации опыта работы; 

доклады, выступления, мастер - классы; 

семинары; 

участие в профессиональных и методических конкурсах; 

аттестация; 

повышение квалификации, самообразование; 

наставничество; 

методические консультации; 

административные совещания; 

участие в стажерских практиках РИП. 

Созданная в ОО система методической работы, позволит обеспечить со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС и направлена на развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начального уровня образования, обусловленные 

требованиями к процессу реализации основной образовательной программы:  

осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;  
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выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планиру-

емых результатов освоения образовательной программы;  

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ:  

-иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых ре-

зультатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов;  

-иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельно-

сти в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предме-

та;  

-иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать со-

циальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, комму-

никативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагно-

стику сформированности социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к условиям реа-

лизации основных образовательных программ:  

-эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собствен-

ный методический потенциал для реализации задач нового содержания образо-

вания, а именно – достижения планируемых результатов освоения образова-

тельных программ;  

-реализовать программы воспитания и социализации учащихся;  

-эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реали-

зации ФГОС;   

-применять индивидуальную оценку образовательных достижений и затрудне-

ний каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учеб-

ных действий;  

-эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Педагоги системно разрабатывают методические темы, отражающие их непре-

рывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечива-

ющих необходимый уровень качества как учебной и методической документа-

ции, так и деятельности по реализации основной образовательной программы. 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

1. Финансовые условия реализации программы АДОП НОО должны обеспечи-

вать: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению граж-

данами общедоступного и бесплатного НОО; 
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- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы АДОП НОО. 

2. Финансовое обеспечение реализации программы НОО осуществляется в со-

ответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) 

услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утвержда-

емыми федеральными органами власти, органами государственной власти 

субъектов РФ с учетом требований ФГОС. 

3. Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ АДОП НОО осуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, допол-

нительного профессионального образования для лиц, имеющих или получаю-

щих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-

пальным) учреждением. 

4. Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию про-

грамм НОО, реализуемых частными образовательными организациями, должно 

быть не ниже уровня финансового обеспечения имеющих государственную ак-

кредитацию программ НОО, реализуемых государственными (муниципальны-

ми) Организациями. 

В связи с требованиями при расчёте регионального норматива учитыва-

ются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и вне-

урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены в локальном  нормативном  акте «Положение  о стимулирующих 
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выплатах  за результативность и качества деятельности педагогических работ-

ников МБОУ «СОШ №53» В  оценочные листы  включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование педагогическими работниками современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уров-

ня профессионального мастерства и др.  

Учреждение самостоятельно определяет: 

-  соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб-

но-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления (выборного органа первичной 

проф- союзной организации). 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образова-

тельная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между  Учреждением и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

-  на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова-

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова-

тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-

тивного комплекса и др.); 

-  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации ши-

рокого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, усло-

вия образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации образовательной программы раз-

рабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 
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требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального обра-

зования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляет-

ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной ор-

ганизацией на очередной финансовый год. 

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема фи-

нансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год 

за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством учащих-

ся, нормативами расходов по заработной плате на одного учащегося, получаю-

щего образование по образовательным программам начального общего образо-

вания, образовательным программам основного общего образования, образова-

тельным программам среднего общего образования, утвержденным законом 

Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и фор-

мам обучения, поправочных коэффициентовдля учреждения. Расчет объема 

средств субвенции по учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по 

образованию города Барнаула. ФОТ учреждения состоит из базовой и стимули-

рующей частей. Базовая часть направляется учреждением на оплату труда ра-

ботнников (по штатному расписанию), стимулирующая часть направляется на 

стимулирование результативности и качества работы. 

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждение привле-

кает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юриди-

ческих лиц.   

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
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