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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее - АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) составлена на основе: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

− Приказа Минобрнауки от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

− Приказа Министерства просвещения России от 18.05.2023 года № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 г. №74229); 

− Приказа Министерства просвещения России от 24.11.2022 года № 1023 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (с 

последующими изменениями)»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) предназначена для 

организации образовательной деятельности данной категории обучающихся и 

разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.  

Содержание АООП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-

методической документацией (федеральные учебные планы, федеральный 

календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа 

воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

обучающихся с РАС, получающих начальное общее образование, планируемые 

результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с РАС с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с РАС разработана и утверждена МБОУ СОШ № 

28 г. Белгорода, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 

Структура АООП НОО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с РАС образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП        НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

АООП НОО обучающихся с РАС содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося. 

На основе ФАОП НОО обучающихся с РАС, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

разработан учебный план, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с РАС. 

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение АООП НОО обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС заложены 
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дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. АООП НОО обучающихся с РАС создается и реализуюется в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП  НОО к: 

- структуре АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В АООП НОО для обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
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обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а -  «образовательной 

области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(ВАРИАНТ 8.1) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

   Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- 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, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
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образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Белгорода. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

1) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

5) онтогенетический принцип; 

6) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

7) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

8) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

9) принцип сотрудничества с семьей; 

10) 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 безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1). 

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся,  

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся класса и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи; 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между обучающимся, 

педагогическими работниками, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями (законными представителями); 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения 

в целом; 

- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; 

- развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включена программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического 

развития обучающихся с РАС на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением 

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

когнитивном и личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

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

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта 

аутистического развития, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

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

и навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью 

карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они 

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

досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и 

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

обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять 

требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной 

программы. 

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В 

сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы жизни, и 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде: 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

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

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

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, 

но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны, и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые 

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

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

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

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

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

того же действия в стереотипной форме. При успешной коррекционной работе 

потребность в стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не 

осмысленному повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания 

без специальной работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех 

проблемах социального развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в 

школу; необходимо их постепенное включение в коллектив сверстников для развития 

гибкости поведения, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, 

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

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

назвать целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут 

справиться. Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство окружения, а неизменность собственной программы действий; 

необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать 

аффективный срыв. 

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

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при 

всех трудностях, их социальная адаптация может быть значительно более успешной, 

чем в случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного специального 

сопровождения, позволяющего им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

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

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

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно 
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легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что 

они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются 

в постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, 

аграмматизмами; медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью 

и фрагментарностью представлений об окружающем. Педагогическое обследование 

часто обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. 

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

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, 

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

подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что 

может привести к появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно 

мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся 

наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

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

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с 

РАС в первые годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального 

фактора - качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типичные проблемы  аутистического  развития,  серьезные  

сами по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство 

аутистического спектра может быть частью картины разных аномалий детского 

развития, различных заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди 

обучающихся с РАС могут быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения 

опорно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с 

расстройствами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

РАС могут отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение о выборе АООП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

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

картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 

аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

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

индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся 

сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения по 

индивидуальной программе на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно 

подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные 

обучающиеся с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

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

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным  

для обучающихся с РАС, относятся:  

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

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

соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к 

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

процесс начального школьного обучения; 

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

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

возможности, включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением 

туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что 

он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу 

обычно мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие 

или отказ, поделиться впечатлениями; 
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- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего 

пребывания обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка 

должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с 

РАС, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями 

с педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно 

ему в период адаптации к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

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

понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим 

учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения "простого" и "сложного"; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, 

воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, 

выбирать, сравнивать; 

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

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

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

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

его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

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

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать 
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сверстников в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 

взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся 

с РАС (вариант 8.1). 

Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания АООП НОО 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы. 

 

Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 

является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым 

образовательным потребностям. В том числе, обучающийся с РАС имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации не 

только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с РАС это может быть 

аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии 

знакомого педагогического работника, без обозначенного для обучающегося 

ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть 

представлены обучающемуся в форме, наиболее удобной для него. Выбор одного из 

нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому 

обучающемуся даже при знании им правильного ответа. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

как освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников с РАС 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые полностью соответствуют ФГОС НОО. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе 

и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
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использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 

является систематическая специальная помощь, отвечающей его особым 

образовательным потребностям. Она реализуется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 

- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 

навыками. При этом он имеет право на прохождение текущей промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. 

Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка 

ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть 

представлены ребенку в форме, наиболее удобной для него. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 

8.1.) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Основная образовательная программа поддерживается Программой 

коррекционной работы. Требования к структуре Программы коррекционной работы 

задаются ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Данная программа содержит в себе 

значимые направления, которые состоят в поддержке обучающегося с РАС в освоении 

АООП НОО и в развитие его жизненной компетенции. 

Поддержка в освоении АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

реализуется:  

- в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС в ситуацию 

обучения; 

в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении "простого" и сложного", специфики овладения учебными 

навыками. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

- развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 

формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками; 

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

- развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать 

порядок и план действий; 

- развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и адекватности в реакции на 

них; 

- формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в 

том числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий 

для пребывания в школе; 

овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или отказа); 

- помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной временно- 

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности 

восприятия); 

- помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с РАС ФАОП НОО (вариант 8.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАОП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую в МБОУ СОШ № 28 и семейном воспитании и образовании. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение -  сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

-смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при реализации начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательных отношений — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего обучающийся» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Личностные результаты выпускников МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода при 

реализации начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательных отношений, иных программ. 

В ходе текущей оценки используется ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
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статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

сотрудников психолого-педагогической службы за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации школы) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится сотрудниками психолого-педагогической 

службы МБОУ СОШ № 28. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

программы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательных отношений - учебных 

предметов, а также внеурочной деятельности обучающихся. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при реализации 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, должен быть качественно 

измерен и оценён в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционно- развивающей области. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана начального уровня образования. Предметные результаты 

содержат систему предметных знаний и предметных действий. Система предметных 

знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися с РАС 

образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленных на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися с 

РАС образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-

познавательную и практическую деятельность, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии. 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся 

с РАС и включает оценку динамики, степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии 

обучающихся. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием, поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижений метапредметных и предметных результатов производится с 

использованием системы отметок по 5-балльной шкале. 

В ходе текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающийся, соотносятся с оценками типа: 
- «удовлетворительно/ неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

представление проектов, практические работы, творческие работы, самооценка, 

наблюдения и др.). Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся, текущего 

контроля успеваемости по учебным предметам 

Текущее оценивание и промежуточная аттестация. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, контрольной работы и 

др. 

Руководители методических объединений, заместитель руководителя по учебно- 

воспитательной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

В первом классе используется безотметочная система оценивания. В 1-ом классе 

осуществляется направленное педагогическое руководство по «обучению учебе», 

которое ко 2-му классу преобразуется в сотрудничество. В 1-ом классе в течение 

учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без их 

оценки путем мониторинга. Учитель стимулирует и поощряет работу детей независимо 

от того, как они продвигаются в усвоении образовательной программы. 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. Письменные, самостоятельные, контрольные и 

другие виды работ обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Оценка достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
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следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО также предусматривает оценку достижения обучающимися с 

РАС планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся 

с РАС; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей 

области, формирование УУД; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных 

(в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в 

том числе итоговую оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с РАС; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. Основным объектом оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. Оценка результатов освоения обучающимися с РАС 

программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
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обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с 

планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 

работы. Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы. В случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

обучающихся с ОВЗ (с согласия родителей/ законных представителей обучающегося). 

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования, а также и результаты освоения программы 

коррекционной работы. Предметом итоговой оценки является способность 
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обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

При реализации начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с РАС (варианты 8.1) включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
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обучающихся визуальных опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптация (модификация) текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению, 

сокращение объема задания и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП начального общего образования; особенностей 

контингента обучающихся. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  

для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФОП НОО. 

Русский язык. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне 

начального общего образования обучающихся с РАС составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования 

является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он 

способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению 

социализации обучающихся. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую 

сложность для обучающихся с РАС. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. В процессе изучения 

русского языка у обучающихся с РАС формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 

разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства 

языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с РАС 

овладевают грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, 

умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, 

варьировать их структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их или 

сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной 

дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Представления 

о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с        РАС . 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то 

у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 

чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой 

анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с РАС развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 

состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 

использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с РАС учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать 

словесный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему 

произвольной регуляции деятельности. 
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Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем- 

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 

дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных 

фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на 

уроках по предмету "Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению 

качества устной речи обучающегося с РАС. 

Содержание обучения 

1 класс: 

Добукварный период 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в 

словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов 

в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, 

глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества 

звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 

слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв 

по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 

соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и 

предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под 

диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – 

щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
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III. Развитие устной речи 

       Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму 

речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, 

п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности 

слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

После букварный период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
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предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. 

Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение 

Содержание обучения: 

2 класс: 

Наша речь 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные 

звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. 

Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 

            Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения 

слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их 

правописание. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласными. 

Части речи 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Содержание обучения: 
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3 класс 

Повторение  

Язык и речь 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные 

слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова 

 Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа  

слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым 

знаком (ъ). 

Части речи 

Имя существительное 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

Повторение 

Содержание обучения: 

4 класс 

 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 
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безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя прилагательное 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени  

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

1. Познавательные УУД.  

Базовые логические действия: 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим работником 

правилу, подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; 

- место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; анализировать 

графическую информацию - модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

3. Коммуникативные УУД. Общение: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

4. Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; удерживать 

учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

- обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 
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Самоконтроль: 

- с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

1. Познавательные УУД.  

Базовые логические действия: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

- сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

- по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для 

сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

- характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются или не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

- с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

2. Коммуникативные УУД. Общение: 

- воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых 

единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать свое мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления 

речевого нарушения; строить устное диалогическое высказывание; 

- устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или 
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услышанного текста. 

3. Регулятивные УУД. Самоорганизация: 

- с помощью педагогического работника планировать действия по решению 

орфографической задачи; по заданному алгоритму выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха и неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; корректировать под руководством 

педагогического работника свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью педагогического работника); совместно 

обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе 

способствует освоению ряда УУД. 

1. Познавательные УУД.  

Базовые логические действия: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному алгоритму; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение);  

- сравнивать прямое и переносное значение слова; группировать слова на основании 

того, какой частью речи они являются; 

- объединять имена существительные в группы по определенному признаку 

(например, род или число); 

- определять существенный признак для классификации звуков,     предложений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных педагогическим работником критериев; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

- коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее 

подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини- исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 
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результата наблюдения за языковыми единицами. 

2 Коммуникативные УУД. 

Общение: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 

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

использованием внешних опор (по данным словам, по плану, по графической схеме); 

- под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

3.Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части 

речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертом классе 

способствует освоению ряда УУД. 

1.Познавательные УУД.  

Базовые логические действия: 

- по заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); 

- объединять предложения по определенному признаку; классифицировать 

предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному алгоритму; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно- практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

- под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления; 

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

выступления. 

3.Регулятивые УУД. 

Самоорганизация: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать по 

предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в нее; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: 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 результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 



35 

 

идеи. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (1-4 класс) 

В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический принципы 

систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

В 3-4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. 

В учебники включены произведения, вошедшие в золотой фонд классической детской 

литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование 

суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев 

(весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или 

картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных 

произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 

историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица 

героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 
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Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное 

слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. 

Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки 

зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

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

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

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной 

мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; 

самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, 

былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 

авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, 

типах книг. 

3 класс 

Круг чтения: 

 произведения устного творчества русского и других народов; 

 стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей; 

 художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 

литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги- 

справочники. 
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Примерная тематика: 

 произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины; 

 о труде людей и их отношениях друг к другу, 

 о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к 

животным; 

 о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 

 более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды(выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность 

и нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; 

включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; 

присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, 

структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы 

поступков, структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка 

рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые 

выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-по 

знавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик- 

герой). Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие 

действия, мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие действия), 

художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, 

устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

 литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; присказка, зачин, диалог, 

вступление, концовка, мораль; 

 герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение 

автора; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и 

того же жанра и произведений одного и того же автора, особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). 

Сравнение персонажей разных произведений, анализ их поступков, характеристика 

персонажей; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Работа с текстом: 

 вычленение главной мысли текста; 

 осознание последовательности и смысла событий; 
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 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

 деление текста на части и их озаглавливание; 

 составление плана под руководством учителя; 

 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и 

самостоятельно; 

 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 

 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

 предисловием, послесловием; 

 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской 

принадлежности; 

 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча 

небольших произведений или глав из произведений. Умение читать текст 

выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы, темп, 

логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и молча — не 

менее 80 слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному 

слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с героями 

изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с 

аналогичными произведениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном 

кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, 

сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, 

уроков-отчётов. 

Важной задачей курса является поэтапно формирование литературоведческих 

понятий. 

4 класс 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области 

жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, 

былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно- 

художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, 

авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные 

средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 
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карточка. Периодика. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое 

сочинение по текстам литературных произведений. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Чтение наизусть стихов, 

отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе – не менее 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Понимание 

и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ по плану. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой). 

- Обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях 

устного народного творчества; 

- самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

- чтение детской периодики; 

- использование справочной литературы, работа в библиотеке. 

1. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 класс) УМК «Начальная 

школа ХХI века», Н.Ф. Виноградова  

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 

• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы —школьники», «Твоё здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое 

здоровье» (2 класс); «Земля —наш общий дом» (3 класс); «Человек —биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

• Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живёт рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 

«Человек и общество» (4 класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс); «Мы — жители Земли» (2 класс); «Родная страна: от 

края до края», «Человек - живое существо (организм)» (4 класс). 

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества. 

Темы: «Родной край», «Наша страна — Россия» (1 класс); «Россия — твоя Родина» (2 

класс); «Как трудились люди в старину» (3 класс); «Человек —защитник своего 

Отечества», «Человек среди людей» (4 класс). 

• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Наша Родина —от Руси до России», «Как люди жили в старину»,  

«Как трудились в старину» (3 класс); «Человек —творец культурных ценностей» (4 

класс) 

1 класс 

Введение. Что такое окружающий мир 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники 
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Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой 

и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, 

гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Ты и здоровье 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду,  

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

Родная природа 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа 

и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). 

Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

Родная страна 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. Название 

города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего 

города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, 

сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка 

природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс 

Введение. Что тебя окружает 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Кто ты такой 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 
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Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить 

себя. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится,  

проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, 

честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья- одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. 

Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» 

России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

Мы — жители Земли 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной системы. 
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Царства природы. Животное и растение — живые существа. Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник 

и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные 

представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение 

культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие 

растения своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс Введение 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля — наш общий дом 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды 

для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 
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исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в 

питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Грибы 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животный мир Земли 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. 

Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом 

«вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект 

с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 
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краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс Введение 

Человек— часть природы. Природа— источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий 

(общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения 

— почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов 

чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. 

Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие 

здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, 

их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, 
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труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан 

России. Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, 

императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. 

Государственная Дума современной России. 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, 

библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые 

университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской 

России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные 

ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин —

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, 

писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. 

Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня 

и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги 

по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. 

Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. 

Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 

костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 
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Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике). 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» УМК «Школа 2100»,  

А. А. Вахрушев  

1 класс. 

Ты – школьник. Знакомство со школой и своим классом. Правила поведения в школе, 

на уроке. 

Погода. Температура, облачность, осадки, ветер. Проведение наблюдений за погодными 

явлениями. 

Экскурсия на пришкольный участок «Наблюдаем погоду». 

Природа. Живая и неживая природа. Живые организмы и их свойства. Красота 

природы. 

Как ты познаешь мир. Органы чувств человека. Память и ум, их роль в жизни 

человека. Помощь родителей, учителей и книг в узнавании мира. 

Растения. Их свойства. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Роль растений в природе. Условия, необходимые для жизни растений. Разнообразие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные деревья. Наиболее 

распространённые растения цветника. 

Животные. Их свойства. Разнообразие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

отличительные черты. Растительноядные, всеядные и хищные животные. 

Дикие и домашние растения и животные. Значение культурных растений и домашних 

животных в жизни человека. Сорта растений и породы животных. 

Человек – часть природы. Сходство человека с животными. Человек – разумное 

существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Растения и животные в моем доме. Выращивание комнатных растений и правила 

ухода за ними, забота о домашних животных. Наиболее распространённые комнатные 

растения. 

Практическая работа. Знакомство со своим растением и животным-питомцем. 

Времена года. Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на 

лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. Зима. Признаки зимы. Погода 

зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. 

Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Круговорот воды. Правила 

поведения при грозе. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». Экскурсия в парк «Зимняя природа». Экскурсия в 

парк «Весенняя природа». 

Проект. Создание календаря природы родного края. 

Наша Родина – Россия. Символы России: флаг, герб. Народы России. Первоначальные 

сведения о народах России. Многонациональный характер населения 

России. Столица нашей родины – Москва. Малая Родина. Твой родной город (твоё 

село). Практическая работа. Составление рассказа о своём городе (на основе 

наблюдений, знакомства с литературой). 

Твоя школа и класс. Знакомство со школой и своим классом. Правила поведения в 

школе, на уроке. Школьные традиции и праздники. Я – школьник. Знакомство с 

одноклассниками. Классный и школьный коллектив, совместная учеба. Учителя и 

ученики. 

Практическая работа. Составление рассказа о своей школе, одноклассниках. 

Твои друзья и семья. 
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Твои друзья. Ценность дружбы. Совместный труд, отдых. Взаимная помощь. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. 

Твой дом. Твоя семья – самое близкое окружение. Правила поведения в семье. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Твои обязанности в семье. Твоя семья в 

прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности и 

традиции. Практическая работа. Составление рассказа о своей семье. 

Профессии людей. Значение труда в жизни человека и общества. Взаимосвязь людей 

разных профессий в процессе производства хлеба. Хозяйство человека. 

Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельское хозяйство. Сфера обслуживания. 

Транспорт. 

Богатства природы. Зависимость человека от природы. Живые и неживые природные 

богатства. Силы. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Охрана природных 

богатств. 

Проект. Создание путеводителя по своему городу. 

Твой день. Режим дня, чередование труда и отдыха. 

Как быть здоровым. Сохранение и укрепление нашего здоровья. Правила личной 

гигиены. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. 

По дороге в школу. Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на 

дорогах. Действия в соответствии с основными знаками дорожного движения. 

Как вести себя в природе. Правила поведения в природе. Бережём себя. Бережём 

природу. 

Учимся пользоваться интернетом. Безопасность в сети Интернет. 

Проект. Создание плаката «Правила безопасного поведения». 

Повторение пройденного материала.     Резерв . 

2 класс. 

Учимся наблюдать, сравнивать и делать выводы 

Проект «Родной край — частица России» 

Природа. Природа и рукотворный мир. Неживая и живая природа. Явления природы. 

Связи между неживой и живой природой. Экосистема. 

Погода. Погода и погодные явления. Температура, термометр. осадки, ветер. Термометр 

– прибор для измерения температуры. Предсказание погоды. 

Практическая работа. Наблюдение за погодой. Измерение температуры воздуха. 

Времена года. Сезонные явления. Изменение продолжительности дня и высоты солнца 

над горизонтом в разные сезоны года. Осенние явления в неживой и живой природе, их 

взаимосвязь. Зимние явления в неживой и живой природе. Весенние явления в неживой 

и живой природе Летние явления в неживой и живой природе. Красота осенней, зимней, 

весенней, летней природы. Разнообразие растений и животных, доступных для 

наблюдений в осеннее, зимнее, весеннее, летнее время. Зависимость жизни людей от 

смены сезонов года. Сезонные явления родного края. 

Практическая работа. Наблюдение за сезонными явлениями. 

Звёзды и планеты. Звёзды и планеты. Движение планет. Наша планета Земля. Солнце 

– самая близкая к Земле звезда. Луна – спутник Земли. Созвездия (3-4 примера).Красота 

и таинственность звёздного неба. 

Практическая работа. Наблюдение звездного неба. Знакомство с картой звездного 

неба. 

Проект. Создание календаря природы родного края. 

Живая природа 

Растения. Условия среды, необходимые растениям (свет, вода, воздух). Роль растений в 

природе (производят органические вещества и кислород). Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Связи в природе между 

растениями и животными. Дикорастущие и культурные растения, их различие. Группы 
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культурных растений (зерновые, масличные, технические, кормовые, декоративные). 

Овощи, фрукты. Роль растений в жизни человека. Охрана растений. Растения нашего 

края. Практическая работа. Знакомство с растениями своего края, заповедниками (по 

собственным наблюдениям и на основе литературы и/или интернета). 

Животные. Условия среды, необходимые животным (пища, кислород). Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери. Особенности, образ жизни животных этих 

групп. Связи в природе между растениями и животными. Дикие и домашние животные, 

их сходство и различие. Разнообразие домашних животных. Кошки и собаки в доме 

человека. 

Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними 

животными. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. 

Роль животных в жизни человека. Охрана животных. Опасные животные. 

Практическая работа. Знакомство с животными своего края (по собственным 

наблюдениям и на основе литературы и/или интернета). 

Что такое экология. Экология – наука о совместной жизни организмов. Экологические 

знаки. Охрана природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Правила охраны природы. Заповедник и 

национальный парк. 

Проект. Создание плаката, посвящённого экологическим знакам. 

Глобус и карта 

Глобус как модель Земли. Карта полушарий. Океаны (Северный Ледовитый, Тихий, 

Индийский, Атлантический и Южный) и материки (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида), их названия, на глобусе и карте. 

Определение расстояний и направлений по карте. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование по компасу,  

солнцу, местным природным признакам. 

Практическая работа. Изучение глобуса. Проект. Как не заблудиться и найти свой 

путь. 

Человек и общество. 

Наша Родина Россия. Государственная символика России: герб, флаг, гимн. Памятники 

в честь великих событий и великих людей. Россия – многонациональная страна. Как 

наша страна управляется? (Власть народа. Конституция. Президент, Правительство, 

Государственная Дума, Суд). Россия на карте, государственная граница на карте. 

Народы России. Традиции, обычаи и праздники народов России и родного края. Москва 

– столица России. Достопримечательности Москвы. Города России (Москва, Санкт-

Петербург, Красноярск, Владивосток, Сочи). Важнейшие события прошлого и 

настоящего России и родного края. Родной город (село). Природные и культурные 

объекты и достопримечательности города (села). 

Практическая работа. Рассказ о своём городе (селе) и его истории (по собственным 

наблюдениям и на основе литературы и/или интернета). 

Музеи и театры, правила поведения в общественных местах. 

Профессии людей. Взаимосвязь людей разных профессий в хозяйстве человека. 

Хозяйственные занятия жителей родного края. Сырьё. Природные материалы. 

Использование природных материалов для изготовления предметов. Природные 

богатства России: почва, полезные ископаемые, растительное сырьё. Горючие, рудные и 

нерудные полезные ископаемые. 

Практическая работа. Природные богатства своего края (по собственным 

наблюдениям и на основе литературы и/или интернета). 

Семья как единство близких людей. Имена и фамилии членов семьи. Профессии членов 

семьи. Культура общения в семье. Традиции семьи. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. 
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Проект. Экскурсия для гостей родного города (села). 

Счастливая и безопасная жизнь. 

Правила безопасного поведения человека в природе. Правила безопасного поведения на 

улице, в школе, дома, в театре, музее, общественном транспорте. 

Режим дня школьника. Правила личной гигиены. 

Дорожные знаки. Светофор. Правила перехода улиц. Правила безопасного поведения 

на улице. Дорожные знаки. 

Безопасность в сети Интернет. 

Проект. Разработка плана похода выходного дня. 

Повторение пройденного материала.     Резерв . 

3 класс. 

Учимся исследовать природу. 

Природа. Разнообразие природы. Способы изучения природы: наблюдение, 

сравнение, опыт, измерение. 

Наблюдение звёздного неба. Движение звёзд на небосводе. Яркость звёзд. 

Созвездие Большой Медведицы. Полярная звезда. Сириус - самая яркая звезда на небе. 

Луна. 

Горные породы и минералы, их свойства. Виды горных пород. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 

Тела, вещества, чистые вещества и смеси, органические вещества. 

Твёрдые тела, жидкости и газы. Состояние вещества и его зависимость от 

расположения частиц. Наиболее распространённые в быту вещества и их состояния в 

нормальных условиях. 

Практическая работа. Опыты по изучению смесей веществ; трёх состояний 

вещества. 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. 

Практическая работа. Опыты по изучению свойств воздуха. 

Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Меры по охране чистоты воды и её экономному 

использованию. 

Практическая работа. Опыты по изучению свойств воды. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Практическая работа. Опыты по изучению свойств почвы. 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Превращение 

энергии на примере быта людей. 

Живые организмы. 

Растения - производители. Особенности питания растений. Дыхание растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Практическая работа. Опыты по изучению свойств растений. 

Строение органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя, шишка, плод, 

спора). Разнообразие растений (цветковые и хвойные растения, папоротники, хвощи, 

плауны, мхи, водоросли). Примеры представителей изученных групп растений. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Практическая работа. Знакомство с растениями своего края. Экскурсия в 

ботанический сад (при наличии возможности) 

Животные- потребители, их отличительные черты. Роль животных в природе и 

жизни людей, правила поведения человека с животными. 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. Приспособленность животных к добыванию пищи и защите 

от врагов. 

Практическая работа. Наблюдение за животными. 
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Разнообразие животных. Размножение и развитие животных разных групп. Примеры 

представителей изученных групп животных. 

Простейшие животные. Стрекающие. Черви. Моллюски. Их отличительные черты и 

приспособления. Членистоногие. Наружный скелет членистоногих и его роль. 

Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Позвоночные животные и их особенности, внутренний скелет позвоночных. Рыбы – 

позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход 

животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – 

органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – 

сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с 

постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. 

Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. 

Мозг и органы чувств. Животные родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Практическая работа. Знакомство с животными своего края. Экскурсия в зоопарк 

(при наличии возможности) 

Грибы и бактерии – разрушители. Строение грибов. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Экосистема – единство живой и неживой природы. Круговорот веществ – основа 

стабильности экосистемы. Жизнь – участник круговорота веществ. Растения – 

производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их 

роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в 

превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для растений. 

Проект «Мои первые исследования в природе». 

Человек – живой организм. 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. 

Органы и системы органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена — 

наукао сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. 

Кожа. Строение кожи, её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Кожа – орган чувств. Правила гигиены. 

Опорно-двигательная система. Внутренний скелет. Кости и их прочность. Суставы. 

Мышцы – движители тела и его скелета. Выработка правильной осанки. 

Пищеварительная система. Пищеварение. Органы пищеварения. Уход за зубами. 

Правила здорового питания. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. 

Дыхательная система. Органы дыхания. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы 

разговариваем? Чихание и кашель. 

Кровь. Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её 

красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. 

Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – передача сигналов. 

Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, 

сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга 

человека. Память и мышление – функция полушарий. 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Глаза – органы зрения. 

Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. 

Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – 

орган осязания. Орган равновесия. Специфика чувствительных клеток и отсутствие 

специфики проведения сигнала по нервам. Гигиена органов чувств. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 
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дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Практические работы. Простейшие наблюдения за собственным организмом (кожа, 

скелет, питание, движение крови, частота сердцебиений, зрение). 

Моя страна 

Наша Родина Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, 

флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. Государственный язык России как 

средство культурного взаимодействия её народов. 

Твой край – часть России. Название твоего края (региона), его столица, символы края 

(региона), их значение. Природные и культурные объекты и достопримечательности 

своего края, города (села). 

Практическая работа. Рассказ о своём крае, городе (селе). 

План и карта 

План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные 

знаки плана. Масштаб. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные 

особенности. Приёмы чтения карты. Разные виды карт. Условные обозначения. Карта 

полушарий. Материки и части света. Океаны. Материки: Евразия, Африка, Австралия, 

Антарктида, Северная Америка, Южная Америка. Части света: Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Антарктида, Америка. Моря. Проливы. Заливы. 

Расположение страны и хозяйственная жизнь общества. 

Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники России). 

Политическая карта мира. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры 

и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся. 

Практическая работа. Описание памятника природы или архитектуры, где был 

ученик. Рассказ о стране на примере одной из стран в Африке. 

Моя семья 

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы 

родословного древа. 

Практическая работа. Составление родословного древа своей семьи. Рассказ 

одноклассникам о своих интересах, увлечениях, хобби с использованием различных 

способов представления информации. 

Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

Практическая работа. Составление примерного бюджета обычной семьи (вместе 

с родителями, по желанию). 

Моя безопасность 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Закаливание. Травма. Отравление. Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в городе (селе), на улице, в транспорте, 

общественных местах. на воде. 

Правила безопасного путешествия (личное снаряжение, одежда, обувь, опасности 

впути). Безопасность в сети Интернет. 

Проект «Мои первые исследования человека». 

Повторение пройденного материала Резерв 

4 класс. 

Земля в космосе 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Особенности движения Земли в космическом пространстве. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 

предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Причины смены дня и ночи и времён года. Вращение Земли 
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Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Использование глобуса (модели Земли) 

для изучения и объяснения смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. 

Практическая работа. Опыт с глобусом, объясняющий смену дня и ночи. Опыт по 

определению полдня по длине тени. 

Смена времён года и её связь с наклоном земной оси и вращением Земли вокруг 

Солнца. Изменение по сезонам высоты солнца над горизонтом, наклона солнечных 

лучей, продолжительности дня и ночи. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к 

Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима 

северного полушария). 

Практическая работа. Изучение зависимости освещённости от наклона падающих 

лучей света с помощью модели. Опыт с глобусом и фонариком. 

Человек – часть природы 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Человек и 

его сходство с животными. Происхождение человека. Человек и его разум. Речь. 

Использование орудий труда, огня. Появление семьи. Успешный опыт каждого - 

достояние всего общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Экологические 

проблемы и пути их решения. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Всемирное наследие 

Понятие о Всемирном наследии. Наиболее значимые объекты Всемирного 

природного наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга. 

Практическая работа. Подготовка доклада-исследования о любом объекте Всемирного 

наследия человечества. 

Экскурсия в краеведческий музей (знакомство с родной природой). 

Природа России 

Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, 

балки, овраги. Равнины и горы России. 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на 

карте. Нефть и природный газ – важнейшие подземные богатства России. Бережное 

отношение к полезным ископаемым. 

Особенности поверхности родного края. Почвы родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Практическая работа. Подготовка доклада-исследования, посвящённого 

поверхности и почвы родного края (по результатам своих наблюдений и знакомства с 

литературой). 

Реки России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. 

Разнообразие рек России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны. 

Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озёр 

России. 

Крупнейшие и наиболее известные озёра нашей страны. 

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в жизни 

людей. Сравнительная характеристика Белого и Чёрного морей. 

Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. 

Практическая работа. Составление доклада-исследования, посвящённого природной 

характеристики своего края (по результатам своих наблюдений и знакомства с 

литературой). 

Природные зоны и сообщества 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 

природных зон. 

Климат. Закономерности его изменения. 
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Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир 

арктических пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. 

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. 

Экологические связи в зоне тундры. Оленеводство – основное занятие северных 

народов. Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны 

России: зона тайги, зона смешанных и широколиственных лесов. Природные условия, 

растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесах. 

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные 

условия, растительный и животный мир степей. Экологические связи в лесостепи и 

степной зоне. 

Зона пустынь и полупустынь. Природные условия, растительный и животный мир 

пустынь. Экологические связи этих зон. 

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, 

растительный и животный мир Черноморского побережья Кавказа. Экологические 

связи в природе этих мест. 

Понятие о природном сообществе. Пищевые связи в природном сообществе и их роль в 

обеспечении круговорота веществ в экосистеме. Цепи питания. Круговорот веществ в 

экосистеме. 

Многообразие обитателей природных сообществ. Важнейшие группы растений и 

животных. 

Практическая работа. Определение вида растений и животных и составление 

рассказа о его свойствах. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 

«Многообразие растений и животных». 

Экосистема и природное сообщество озера. Озёрные производители и потребители. 

Охрана пресноводных растений и животных. Постепенное зарастание озера. Экосистема 

и природное сообщество болота. Болото – заросшее озеро. Болотные производители и 

потребители. Сфагнум. Образование торфа. Болота и их охрана. 

Экосистема и природное сообщество луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. 

Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые 

черви 

и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Влияние человека на жизнь луга. Охрана 

лугов. 

Лес – сложное единство живой и неживой природы. Экосистема и природное 

сообщество леса. Деревья – главные производители леса. Лесные кустарники. Лесные 

травы. Значение лесных животных, их роль в круговороте веществ. Распространение 

семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в 

замыкании круговорота веществ. 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на 

полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка 

полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые 

размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с 

сорняками и вредителями. 

Экскурсия в краеведческий музей «Природные сообщества и экосистема родного 

края». Рост воздействия современного человека на природу: исчерпание природных 

богатств, нарушение круговорота веществ, накопление мусора.

 Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила 

бережного отношения к природе. 

Безопасность в сети Интернет. 

Человек и общество 
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Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. 

Понятие о Всемирном культурном наследии. Наиболее значимые объекты Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Политико-административная карта 

России. Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День 

Государственного флага Российской Федерации, День народного единства, День 

Конституции, День защитника Отечества, День Победы, Новый год, Рождество 

Христово, Международный женский день, День весны и труда. 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы 

России, особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и культуру России. 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. 

«Лента времени». Историческая карта. 

Повесть временных лет – древнерусская летопись. Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Древний Киев и древний Новгород. Крещение Руси. 

Берестяные грамоты как исторический источник. Культура Древней Руси. 

Формирование земель – самостоятельных государств Руси в середине XII века. 

Основание Москвы.  

Монгольское нашествие. Зависимость Руси от Орды. Александр Невский. 

Возрождение северо-восточных земель Руси в конце XIII – начале XIV века. 

Московский князь Иван Калита – собиратель русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время 

правления князя Ивана III. Деятельность Ивана Грозного – первого царя Московской 

Руси. 

Деяния соотечественников в XVI–XVII вв. Книгопечатание, открытие новых земель, 

строительство новых городов. 

Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. 

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в 

эпоху Петра I. Создание отечественных армии и флота, развитие промышленности, 

науки и образования. Санкт-Петербург – новая столица обновлённой России. 

Преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху. Вклад М. В. Ломоносова 

развитие науки, образования, в укрепление авторитета России в мире. 

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. М. И. Кутузов как 

национальный полководец. Российская империя в XIX в. Развитие 

промышленности и торговли. Строительство первых железных дорог в России. 

Транссибирская магистраль 

– крупнейшая железная дорога в мире. События в истории России начала XX в.: 

участие страны в Первой мировой войне, Великая российская революция 1917 г., 

Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском обществе начала XX в. 

как результат этих событий. 

СССР до начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: промышленное 

строительство, развитие науки и техники, коллективизация, ликвидация 

безграмотности и создание системы образования. 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Начало освоения 

космосав 1957 году. Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. Космическая станция 

«Мир», Международная космическая станция (МКС). Развитие СССР до 1980 -х годов: 

достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. 

Современная Россия. Жизнь страны в первом десятилетии XXI в. 

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер населения 

России. Конституция – основной закон страны. Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка. 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное 
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устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни 

государства и общества. Уважение к государственным символам – уважение к родной 

стране. 

Правила безопасной жизни 

Соблюдение правил личной безопасности и безопасности окружающих. 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных 

местах. Правила поведения у водоёма. 

Правила безопасной работы в сети Интернет. 

Повторение пройденного материала .          Резерв. 

 

 Содержание учебного предмета «Математика» (1-4 класс) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

Предметы и их свойства. 

Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не 

обладающие указанным свойством. 

Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятие: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты) 

Отношение между множествами предметов. 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). 

Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных 

чисел. 

Число и счёт 

Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в 

множестве. Пересчитывание предметов. 

Число и цифра. Запись результатов пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 

(нуль). 

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько 

единиц). 

Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче. Координата точки. 

Сравнение двузначных чисел 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное). 

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия в различных комбинациях. 

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. Чтение и 

составление несложных числовых выражений. 

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 
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Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Сочетательное свойство 

сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. Решение 

составных арифметических задач в три действия. 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики. Римские цифры: I, V, X, L, C, D, М; запись дат 

римскими цифрам; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения 

действий. 

Запись результатов с использованием знаков =, +, -, ∙ ,:. Названия результатов 

сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия 

Приемы сложения и вычитания вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи   

вычитания. 

Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и   

вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с   

помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Свойства  

сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; 

разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по 

данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа 

можно в любом порядке. 

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; 

делить на нуль нельзя 

частное двух одинаковых чисел (кроме 0 равно 1). 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 Умножение суммы на 

число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. 

Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. Деление с остатком. 
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Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Практическая 

работа. Выполнение деления с остатком. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23 ∙ 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение 

и деление на однозначное число, на двузначное и трёхзначное число. Простейшие 

устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины 

Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. 

Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене и количеству 

товара). 

Геометрические величины 

Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 

10 см 

Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах; записи вида 1 дм 

6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. 

Расстояние между двумя точками. 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. Скорость 

равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. 

Решение задач на движение. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведение из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 

верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, 

мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 

24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 

портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение 

вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью 

литровой банки данного количества воды. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и ее решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые 
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задачи). 

Запись решения и ответа. Составная задача и ее решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия или 

вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, 

внутри. 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур 

(точек, отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок 

круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших 

плоских фигур с помощью линейки и от руки. 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры Луч, его изображение и обозначение буквами. 

Отличие луча от отрезка. 

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение луча и отрезка. Понятие о 

многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник 

и др. Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы. Построение 

многоугольника с помощью линейки и от руки. 

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами. Виды углов 

(прямой, непрямой). Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника. 

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Число осей симметрии прямоугольника (квадрата). Окружность, её 

центр и радиус. Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). 

Виды треугольников, в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Отличие окружности от круга. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное 

расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, 

окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри 

другой, окружности не пересекаются). Изображение окружности в комбинации с 

другими фигурами 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две 
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точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с 

помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных 

прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Решение несложных задач логического характера. 

Закономерности 
Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом. 

Доказательства  
Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности 

или ложности данных утверждений. 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов. 

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи. 

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе 

с отрицанием) и их решение. 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов - связок и определять их истинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным 

набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Информация, связанная со 

счетом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц 

заданной информацией. 

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения. 

Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных

 источников фиксировать результаты разными способами; 
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- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (1-4 класс) 

1 КЛАСС 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Раздел 1. Ты учишься изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, 

рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно 

рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение 

видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка 

их выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы). 

Раздел 2. Ты украшаешь 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3. Ты строишь 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет 

в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 



61 

 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 

Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
 

2. КЛАСС 

Искусство и ты  

Раздел 1. Как и чем работает художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует 

в своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, 

дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, 

ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Раздел 2. Реальность и фантазия 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических 

животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения 

человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 

сферы ребенка через общение с природой. 

Раздел 3. О чем говорит искусство 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Раздел 4. Как говорит искусство 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание 

цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей 

и чувств художника. 

3 КЛАСС 

Искусство вокруг нас  

Раздел 1. Искусство в твоем доме 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для 

работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть 

вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже 

бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не 
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может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности 

художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города 

(села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — 

памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, 

ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство 

красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Раздел 3. Художник и зрелище 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления или 

спектакля с использованием творческих работ детей. 

Раздел 4. Художник и музей (8ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая 

мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие 

художника в организации музея. 

1. КЛАСС 

Каждый Народ - Художник 

(Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов Всей Земли) 

Раздел 1. Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Раздел 2. Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни 

как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер 

и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суз- даль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности 

архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, 

чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Раздел 3. Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и 

их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в 
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котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство 

выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 

Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Содержание учебного предмета «Технология» (1-4 класс) 

1 класс 
 

Раздел 1. Природная мастерская. 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, 

на воде, в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. 

Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Раздел 2.Пластилиновая мастерская . 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие формы и цвета у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Раздел 3. Бумажная мастерская. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочка. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и 

картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты знаешь о них? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. 

Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. 

Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздник весны и 

традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год». 

Раздел 4. Текстильная мастерская. 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла- труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Итоговый контроль. 

Что узнали, чему научились. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 



64 

 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; 

уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества 

выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, 

газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. 

Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий 

под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное 

соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам. 
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2 класс 

Художественная мастерская 

- Что ты знаешь? Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. Изготовление изделий 

в технике оригами. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Что ты уже 

знаешь? Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и 

размер. Подборка семян по тону, по форме. Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян растений 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной выразительности – цветом. Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору близких по цвету и контрастных цветов. 

Использование цвета в картинах художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в качестве шаблона. Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми 

сочетаниями материалов. 

- Какие бывают цветочные композиции? Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная. Центр композиции. Композиции в работах 

художников. Упражнение по составлению разных видов композиций из листьев. 

Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по шаблону.Составление 

композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. Изготовление композиций разных 

видов 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Средства художественной 

выразительности. Светотень. Сравнение плоских и объёмных геометрических форм. 

Упражнения по освоению приёмов получения объёмных форм из бумажного листа. 

Разметка нескольких одинаковых деталей по шаблону, придание объёма деталям, 

наклеивание за фрагмент, точечно. Использование законов композиции. Составление 

композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. Изготовление рельефных композиций 

из белой бумаги. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных (и 

несимметричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами традиционного 

искусства, выполненного в технике симметричного вырезания. 

Разметка симметричных деталей складыванием заготовок в несколько слоёв 

гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание на фрагмент, точечно. Использование 

законов композиции. Составление композиции по образцу, собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. Можно ли сгибать 

картон? Как? 

Наши проекты. «Африканская саванна» 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки. Упражнения по 

выполнению биговки. Разметка деталей по шаблонам сложных форм. Выполнение 

биговки по сгибам деталей. Как плоское превратить в объёмное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных животных. Получение 

объёмных деталей путём надрезания и последующего складывания части детали. 

Упражнение по изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по половине 

шаблона. Закрепление умения выполнять биговку. Выбор правильных этапов плана из 
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ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием вышеуказанного приёма получения объёма с 

разметкой по половине шаблона. Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению приёма получения

 криволинейного сгиба. Закрепление умения выполнять биговку. Разметка деталей 

по половине шаблона. 

Точечное наклеивание деталей. Составление собственного плана и его сравнение с 

данным в учебнике. Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине шаблона. 

Проверка знание и умений по теме. 

Чертежная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Знакомство с основными технологическими операциями ручной обработки 

материалов и способами их выполнения. Задание: подобрать технологические операции 

и способы их выполнения предложенным готовым изделиям. Знакомство с 

технологической картой. Самостоятельное составление плана работы. Складывание 

бумажных полосок пружинкой. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что 

такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 

линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по 

линейке. Измерение сторон многоугольников. Контроль точности измерений по 

линейке. Подведение итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать?Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, 

штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построение 

прямоугольника от одного прямого угла. Изготовление изделия по его чертежу. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам. Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. 

Знакомство с понятиями «ремесленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. Ремёсла 

родного края учеников. Полосок Знакомство с приёмом разметки прямоугольника от 

двух прямых углов. Разметка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по разметке 

полосок из бумаги. Закрепление умения чтения чертежа. Плетение из бумажных 

полосок. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Введение понятия «угольник – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях 

прямоугольной формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения 

прямоугольника по угольнику. Упражнение в построении прямоугольник по угольнику. 

Контроль точности отложенных размеров по угольнику. Закрепление умения чтения 

чертежа. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. Можно ли без 

шаблона разметить круг? Введение понятий: «циркуль – чертёжный инструмент», 

«круг», «окружность», «дуга», 
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«радиус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение 

окружности циркулем. Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. 

Построение окружности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью 

циркуля и линейки. Упражнение в построении окружностей. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля.  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. Знакомство с чертежом 

круглой детали. Соотнесение детали и её чертежа. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, 

из деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Введение понятий «подвижное и неподвижное 

соединение деталей», «шарнир», «шило». Приёмы безопасной работы шилом и его 

хранение. Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по принципу качения детали. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качения детали. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Введение 

понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция» расширение знаний о 

шарнирном механизме. Пробные упражнения изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения. Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по изготовлению 

шарнирного механизма по принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу 

марионетки – «дергунчик». Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов.Можно ли соединить детали 

без соединительных материалов? Введение понятий «модель», «щелевой замок». 

Общее представление об истории освоения неба человеком. Основные конструктивные 

части самолёта. Разметка деталей по сетке. Сборка деталей модели щелевым замком. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов.День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Общее представление об истории вооружения 

армии России в разные времена. О профессиях женщин в современной российской 

армии. Разметка деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте.Как машины помогают человеку? Введение понятий «макет», 

«развёртка».общее представление о видах транспорта трёх сфер (земля, вода, небо). 

Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по её готовой развёртке. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление моделей машин по их 

развёрткам. Поздравляем женщин и девочек. Представление о важности общения с 

родными и близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к праздникам, о 

способах передачи информации, об открытках, истории открытки. Повторение 

разборных и неразборных конструкций. По-лучение объёма путём надрезания и 
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выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом (клювы). 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте.Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. «Макет города». 

Проверим себя. Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование 

архитектором средств художественной выразительности. Познакомить с отдельными 

образцами зодчества.Проект «Макет города». Работа в группах по 4-6 человек. 

Распределение работы внутри групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций 

макетов зданий, технологий их изготовления. Изготовление деталей деревьев, 

кустарников и заборов складыванием заготовок. Работа с опорой на технологические 

карты. Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление макета родного 

города или города мечты. 

Рукодельная мастерская 

- Какие бывают ткани? Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. 

Нетканые материалы (флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. 

Использование тканей, трикотажа, нетканых материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое 

соединение деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. Какие бывают нитки? Как они используются? Виды ниток: шёлковые, мулине,  

швейные, пряжа. Их использование. Происхождение шерстяных ниток – пряжи. 

Изготовление пряжи – прядение. Отображение древнего ремесла прядения в картинах 

художников. Изготовление колец для помпона с помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона из пряжи. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте.Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Виды 

натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Их 

происхождение. 

Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и продольное направление нитей 

тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера большую тканевую поверхность. Строчка косого стежка. Есть ли 

у неё «дочки»? Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение 

понятий 

«строчка», «стежок», правил пользования иглой и швейными булавками. Строчка 

косого стежка и её варианты. Пробное выполнение строчки косого стежка и крестика. 

Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва – ткань для вышивания крестом. Как 

ткань превращается в изделие? Лекало. Введение понятия «лекало». Технологические 

операции изготовления изделий из ткани, их особенности. Особенности резания ткани 

и разметки деталей кроя по лекалу. Сравнение технологий изготовления изделий из 

разных материалов. Корректировка размера лекала в соответствии с размером 

предмета, для которого изготавливается футляр. Пришивание бусины. Соединение 

деталей кроя изученными строчками. Что узнали. Чему научились. Проверка знаний и 

умений за 2 класс 

Проекты 

 Наши проекты. «Африканская саванна». 

 Наши проекты. «Макет города». Проверочные работы 

 Проверим себя по разделу «Художественная мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Чертежная мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Конструкторская мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Рукодельная мастерская» 

 
3 класс 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
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Проверим себя. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Конструируем из фольги 

Мастерская рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад 

военной техники. Наша родная армия. Художник- 

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 
бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 

Информационная мастерская 

спомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.Проверим себя. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим 

себя. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями древних людей. 
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Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор 

лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту 

с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельно организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений 

и первых соревнований Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по 

одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 

на лыжах: передвижение двух-шажным попеременным ходом; спуск с небольшого 

склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 
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Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча 

в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 

полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные 

упражнения: ускорения из разных исходных положений: змейкой; по кругу; обеганием 

предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

3 класс 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного 
спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный 

год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в 

лазании по канату в три приёма Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: передвигаться по нижней 

жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать 

разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку 

назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и 

повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в 

сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом. 
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Плавательная подготовка (В случае отсутствия возможности изучать модуль 

практически изучается теоретически). Правила поведения в бассейне. Виды 

современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в 

воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля 

и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача 

мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; 

удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. 

Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой 

по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедурры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 

месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом. 

Плавательная подготовка (В случае отсутствия возможности изучать модуль 

практически изучается теоретически). Предупреждение травматизма во время 

занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: 

нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях 
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игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другие); 

- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другие); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 
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представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу;  

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, 

что позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции: 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение 
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которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 

УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», 

«контролировать - значит...» и другие Педагогический работник делает вывод. о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

           Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 

обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе 

с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 
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На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

- выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности;  

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается 

(в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в 

отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

    Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть 



77 

 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

   В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 

представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные 

УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля 

и самооценки. Отдельный раздел 

«Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с РАС. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы в рамках ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении ФАОП НОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы реализуются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование, 

соотносимое по уровню "академического" компонента с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними 

среде обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени 

целесообразна для обучающихся с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой 

уровень психоречевого развития; она является оптимальной в том случае, если до 

поступления в школу обучающийся имел опыт посещения занятий в группе 

сверстников. 
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Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, обучающиеся с 

РАС для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются 

в систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая 

реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной 

программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

- необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения обучающегося 

в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 

комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

- при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 

инструкций педагогического работника, должна быть подключена дозированная и 

временная помощь тьютора; 

- в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с РАС в 

начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с 

педагогическим работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

- необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где 

он будет более доступен организующей помощи педагогического работника; 

- значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности 

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, 

дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы; 

- необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 

накопления; 

- необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с другими 

своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

- развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 

переживаний; 

- создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходимость специальной установки педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходящих 

событий; 

- поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

одноклассникам обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. 

Демонстрация симпатии к нему педагогическими работниками через свое отношение в 

реальном поведении. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует 

индивидуального подхода: 
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- при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме; 

- при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных заданий 

на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие его работу; 

- при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося необходим 

учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения 

"простого" и "сложного" при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке 

геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

Необходимо вводить в программу коррекционной работы специальные разделы 

обучения, способствующие: 

- формированию у обучающегося с РАС представлений об окружающем мире; 

развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; 

- развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 

- развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем. 

Процесс обучения на уровне начального общего образования обучающегося с РАС 

должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими 

обучающимися, семьи и школы. 

Обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 

уточнения не реже одного раза в четверть. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса. Основными образовательными направлениями в 

специальной поддержке являются: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
 

Содержание работы Организационная деятельность 

1. Подготовительный этап 

- подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 
воспитуемости; психологических особенностей; 

- подбор методик изучения семьи обучающихся; 

- методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

- изучение состояние вопроса, предварительное 
планирование;  
- разработка и отбор предварительного 
содержания методов и форм предстоящей 
деятельности;  
- обеспечения условий; 
- подбор к а д р о в , распределение конкретных 

участников работы; 
- постановка задач перед исполнителями 

2. Сбор информации 
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-проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического, дефектологичекого 

обследования; 

- изучение личных дел обучающихся; 

- изучение листа здоровья обучающихся; 
- посещение семей обучающихся 

- консультационная помощь в процессе сбора и 

контроль за процессом сбора информации в начале  

коррекционно-развивающей деятельности 

3. Систематизация информации 

- уточнение полученной информации, 
определение особенностей развития 
обучающегося; 

- выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, за поведением, 
группы контроля за семьей обучающегося и 

профилем личностного развития; 

выработка рекомендаций по организации учебно- 

воспитательного процесса 

анализ результатов психолого-педагогического 

обследования в начале  коррекционно-

развивающей работы;  

анализ состояния здоровья обучающихся; 
планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

4. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

- включение коррекционно-развивающих 

занятий в учебно-воспитательное планирование; - 

привлечение к работе других специалистов; 

- работа с родителями 

- помощь в процессе реализации коррекционно- 

развивающей работы; 

- контроль за проведением работы; 

- проведение занятий специалистами (педагогом -

психологом, учителем-логопедом, учителем -

дефектологом, тьютором, педагогами) 

5. Сбор информации 

- проведение бесед, тестирования, анкетирования, 
экспертных оценок, наблюдения, логопедического, 

дефектологического обследований 

- консультативная помощь в процессе сбора 
информации; 

- контроль за  сбором информации на входе в 
коррекционно-развивающую деятельность 

6. Систематизация потока информации 

- уточнение полученной информации; 
-  оценка динамики развития 

анализ хода результатов коррекционно-
развивающей работы;  
подведение итогов 

7. Завершение работы 

- отбор оптимальных методов, форм, средств, 

способов, приёмов, взаимодействия педагогов с 

обучающимися, родителями; 

- повышение профессиональной подготовки 

педагогов; 
- перспективное планирование 

 -обобщение опыта работы: подведение итогов, 

планирование дальнейшей работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных коррекционно-

развивающих индивидуальных и групповых занятий; 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

(поддержки) детей с РАС, обучающихся по варианту 8.1 АООП, являются следующие: 

- оказание ребенку помощи в формировании жизненных компетенций, развитии 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; 
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- создание условий для успешного овладения учебной деятельностью. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения; 

 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 
парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 
навыками. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, 

связанных с развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, 

ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во 

фронтальном режиме, в образовательный маршрут ребенка с РАС подключается 

специалист сопровождения – тьютор. Эта помощь может быть дозирована и 

ограниченная во времени. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания 

АООП НОО учитель-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию 

коммуникативной функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, 

способствующий освоению АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия 

проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме. 

2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 

 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта; 

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками; 

 овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются: 

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических 
особенностей, индивидуальный подход; 

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в 
соответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате 
психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований 

детей с РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; контроль и 

анализ результатов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
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образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 
нарушений развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 
социально- бытовых компетенций детей с РАС; 

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов обучения ребёнка с РАС; 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам 
проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена: 

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. Задачи предметной направленности - 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д 
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Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. Развитие 

различных видов 

мышления. Расширение 

представлений об 

окружающем мире и о 

себе, обогащение 

словаря. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Развитие 

различных видов 
мышления 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально- 

личностной сферы. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Развитие 

различных видов 

мышления. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи; 

коррекционные приемы 

и методы обучения; 

элементы изотворчества, 

валеопаузы, минуты 

отдыха; индивидуальная 

работа; использование 

развивающих программ 

спецкурсов; контроль 

межличностных 

взаимоотношений; 

дополнительные задания 

и помощь учителя. 

Внеклассные занятия; 

кружки и спортивные 

секции; индивидуально 

ориентированные 

занятия; культурно- 

массовые мероприятия 

индивидуальная работа; 

школьные праздники; 

экскурсии и ролевые 

игры; литературные 

вечера; социальные 

проекты; субботники; 

коррекционные занятия. 

Консультации 

специалистов; 

корригирующая 

гимнастика и ЛФК; 

посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции); занятия в 

центрах диагностики, 

реабилитации и 

коррекции; поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии; общение с 

родственниками; 

общение с друзьями. 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 
обучающегося 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

дефектолог, 

медработник). 

обследование, 

заключение психолого- 

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК).  

Коррекционная 
направленность 

Использование 

развивающих программ 

спецкурсов. Стимуляция 

активной деятельности 

самого обучающегося. 

Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 
полноценное питание. 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, 
эмоций и т.д 

Профилактическая 
направленность 

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха; 
сообщение 
обучающемуся важных 
объективных сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности 

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, 
педагогами, 
специалистами школы. 

Социализация и 
интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по интересу 

или формировать через 

занятия его интересы. 
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Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 
родителей в делах 
обучающегося. 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения интегрируемого ребенка в школе включают в себя: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне 

школьного психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи 

(образовательной, медицинской и др.); 

- частоту, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

- оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на 

подготовку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы 

(ППк): 

- с ребенком и его родителями; 

- с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка (ППк). 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции. Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы 

коррекционной работы выступают: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто 

сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 

реабилитационной работы с обучающимися, а именно комплексная деятельность 

специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и 

социализации детей. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе 
сопровождения лежит единство четырёх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы; 

- информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе реализации плана решения. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума; 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 
- оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

- организация педагогического взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, классный руководитель, учитель-

предметник, социальный педагог. В рамках должностных обязанностей каждый из 

участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. 

В системе работы выделяют следующие формы: 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семьи, подготовка рекомендаций, характеристик на 

ПМПК; 

- проведение малых педагогических советов, административных советов; 

- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

- разработка методических рекомендаций учителю; 

- анкетирование обучающихся, диагностика; 

- обследование школьников по запросу родителей. 

Содержание и формы работы в данном направлении: 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом- 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
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психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 
чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

другие. 

 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при 

оказании поддержки обучающимся с РАС 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: 

педагог- психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор 

(если рекомендован ПМПК), педагоги дополнительного образования. Все 

коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе 

вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ППк и должны быть 

направлены на достижение общих целей, наиболее важных в конкретный период. 

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и 

образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи 

детям с РАС и их родителям (законным представителям). 

Педагог-психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по 

профилактике и коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции 

нарушений в развитии познавательной сферы и т.д. 

Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания по 

организации работы с детьми с РАС, и его помощь направлена на освоение АООП 

НОО. Этот специалист обеспечивает грамотную профессиональную поддержку не 

только обучающемуся, но и методическую поддержку учителю класса. Он 

осуществляет помощь в адаптации учебных, дидактических материалов и 

образовательной среды. Дефектологическая помощь оказывается до тех пор, пока 

обучающийся с РАС не сможет овладевать учебными навыками, необходимыми для 

освоения АООП НОО. 

Важнейшей первостепенной задачей учителя-логопеда является формирование 

коммуникативной функции речи, развития понимания речи и способности 

элементарного речевого обращения. Коррекция других речевых нарушений 

(традиционная логопедическая работа с учётом специфики аутистических расстройств) 

начинается по мере становления коммуникативной функции. Исключительно важную 

роль в коррекционной работе по развитию речи при РАС играют формирование 

целенаправленного поведения, произвольности (в отношении внимания, предметных 

действий, речи, поведения и т.д.), развитие общей и тонкой моторики. 

Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей 

ребенка, консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль 

за соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально- 
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педагогической диагностики социальный педагог определяет потребности ребенка и 

его семьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации 

ребенка в школе. 

Необходимость сопровождения тьютором, особенно в адаптационный период, 

определяется специфическими особенностями конкретного ребенка. В функции 

тьютора входит: 

- помощь в организации поведения ребенка на уроке: 

- направление внимания обучающегося на учителя, на доску, в рабочую тетрадь; 
- предоставление ребенку подсказок при выполнении фронтальных инструкций и 
учебных заданий; 

- помощь в выполнении последовательности необходимых действий; 

- участие в работе по коррекции нежелательного поведения; 

- оказание помощи при взаимодействии со сверстниками; 

- организация поведения в ходе режимных моментов. 

Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а также период 

этого сопровождения указываются в рекомендациях ПМПК. После окончания 

диагностического периода решение о необходимости сопровождения ребенка тьютором 

может быть принято на школьном консилиуме. 

Содержание программы коррекционной работы 

Диагностический модуль 
Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания обучающегося с РАС в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных 
возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся с РАС; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с РАС различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, логопеду). 
Сфера ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: наблюдение за обучающимися на уроке, 

анализ ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в 

обучении, опрос родителей, изучение педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог- психолог: 

- наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной 

деятельности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком 
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с целью уточнения социальной ситуации развития; 

- прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и 

механизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор 

анамнестических данных; 

- постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы на 

консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с целью 

уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности 

социально- правовой защищенности ребенка в семье; 

- разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического 
сопровождения обучающегося. 

Содержание диагностической работы специалистов ППС 

Содержание работы Методики 

Педагог - психолог 

Выявление специфики развития ребенка с РАС, 

отражающее ключевые особенности формирования 

эмоционально-волевой сферы, построение 

предположения о механизмах, приведших к данному 

варианту дизонтогенеза. Выявление эмоционально- 

аффективных и личностных особенностей. 

Определение возможностей и способностей ребенка. 

Контроль динамики развития ребенка с РАС, 

определение эффективности в коррекционной 

помощи ребенку с РАС. 

В ходе диагностической работы с детьми с РАС 
используется инструментарий: 
- проективная методика «Моя семья», схема 
наблюдения (выявление эмоционально- 
поведенческих проблем;. 

- проектная методика «Рисунок семьи»,  
- «Несуществующее животное»; 
- методика «Волшебная страна чувств»,  
 - проектная беседа «Мой круг общения (модиф. 
А.М. Прихожан)»; 
- методика «Составь расписание»; 
- анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. 
Лускановой); 
- проектная методика «Рисунок школы»; 

- графические методика «Кактус» (П.А. Панфилова) 

Учитель-логопед 

Прогноз вероятных трудностей в обучении, 

определение уровня речевого развития и 

коммуникативных навыков. 

Основными методами диагностики являются 

наблюдение, беседа, экспертная оценка, анализ 

продуктов детской деятельности, тестовые задания. 

Диагностические методики речевого развития 

разработаны на основе методик: 

- О.Б. Иншакова. Альбом логопеда. – М.,2013; 

 .В. Хаустов. Формирование навыков речевой 
коммуникации у детей с расстройствами 
аутистического спектра. М., 2010. 
- Тестовая методика диагностики устной младших 
школьников Т.А. Фотекова. М. ,2007 

Учитель-дефектолог 

Выявление уровня развития функциональных 

навыков, уровня усвоения учебных навыков с целью 

разработки и дальнейшей коррекции 

индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута. 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской деятельности, 

тестовые задания. 

- Организации дефектологического сопровождения 

младших школьников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. Методические 

рекомендации для специалистов сопровождения/ 

Сост.: Л.П. Богаченко, С.С Самойленко, В.В 

Глотова, Л.Л. Зарубина, С.В. Волкова, Д.Н 
Кудрикова., С.В. Таше, И. И Михайлова, И.А. 

Семинченко, Е.В.Скалозуб – Белгород, 2019. (1 -4 

классы) 

Социальный педагог 

Изучение условий, способствующих 

эмоциональному благополучию ребенка с ОВЗ, и 

оказание социально-педагогической помощи его 

родителям (законным представителям). 

Анкетирование родителей (законных  

представителей). 

 Посещение семьи ребенка. 

 Наблюдение, беседы. 

Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение 
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индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения детей с РАС (учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, социального педагога). 

 Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 
Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой 

создает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся 
дидактические игры коррекционно-развивающие упражнения, способствующие 
развитию внимания и памяти обучающихся, пространственного восприятия и 
воображения, а также основ логического мышления. Заключительная часть включает 

ритуал прощания. 

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с 

программой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-

педагогическим консилиумом. Занятия проводятся за счет часов «коррекционно-

развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность  

индивидуальных занятий от 20 до 40 минут. В определенных случаях, согласно 

принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при 

необходимости) на предыдущий этап работы. 

Сфера ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: индивидуальный подход на уроке, подбор 

специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, 

организация и контроль межличностных отношений, дополнительная помощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог: 

- закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

- создание специальной и стимулирующей среды; 

- формирование адекватного отношения ребенка к собственным коммуникативным 

трудностям; 

- построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со 

сложной структурой нарушения в развитии обучающегося; 

- построение плана коррекции проблемного поведения обучающегося. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

Направление работы Содержание работы 
Учитель 

Достижение обучающимися с РАС 
планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Наблюдение за обучающимися во время учебной и 
внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями- 

предметниками, педагогами-психологами, медицинским 

работником, администрацией, 

- родителями (законными представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с РАС при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 
- составление индивидуального маршрута 

сопровождения обучающихся (вместе с педагогом-

психологом и учителями- предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения обучающихся в 
классе; формирование комфортного микроклимата в 
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классе; 

 ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной 
на развитие познавательных интересов обучающихся, 
их общее развитие. 

Педагог-психолог 
Создание педагогических условий для 
развития эмоционального, социального и 

- содействие полноценному личностному развитию 
обучающегося с РАС с учетом его актуальных и 

интеллектуального потенциала ребенка с 

РАС, формирование его личностных 

качеств. 

потенциальных возможностей, тем самым обеспечивая 

полноту процесса его адаптации и социализации; 

- формирование умений управлять эмоциями и 

регулировать свое поведение с тем, чтобы в дальнейшем 

ребенок мог правильно строить свои взаимоотношения с 

окружающими; 

- устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, 

как агрессивность, повышенная возбудимость, 

мнительность; 

- минимизирование стереотипного поведения; 

- уменьшение общего фона сенсорного и 
эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и 

страхов 

Формирование коммуникативных 

навыков 

- формирование базовых коммуникативных функций; 

  - формирование социо-эмоциональных навыков;  
- формирование диалоговых навыков. 

Учитель-логопед 
Реализация коррекционно-развивающей 
программы, составленной с учетом 

возраста, особенностей развития 

обучающегося, структуры дефекта. 

Данное направление реализуется через 

выбор методик и приемов; организацию и 

проведение специально организованных  

индивидуальных занятий по коррекции 

речевых нарушений, определённых для 

каждого обучающегося на основании 

рекомендаций территориальной 

психолого-медико- педагогической 

комиссией (ПМПК) и индивидуальной 
программой реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПРА). 

Формирование и развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия, обучение грамоте: 

формирование правильного типа физиологического и 

речевого дыхания, направленной воздушной струи; 

коррекция просодической стороны речи; знакомство с 

буквами русского алфавита, овладение навыками 

смыслового чтения. 

Формирование и развитие лексико-грамматического 

строя речи, связной речи: формирование, обогащение и 

активизация словарного запаса, формирование 

грамматических категорий словоизменения и 

словообразования; формирование и развитие связной 

речи. 
Развитие моторики, графомоторных навыков 

(кинезиотерапия): развитие подвижности органов 

артикуляционного аппарата, мимической моторики, 

тонкой моторики пальцев рук и общей моторики; 

формирование пространственной ориентировки 

(ориентация на собственном теле, в пространстве 

комнаты, на листе бумаги), графомоторных навыков. 

Основные направления данных упражнений: развитие 

общей двигательной координации, формирование 

межфункциональных связей, осмысление собственных 

переживаний. 
Развитие коммуникативных навыков: создание условий, 

обеспечивающих мотивацию к речевому общению, 

стимулирование речевой активности; формирование 

диалоговых навыков: «выступать» в различных 

коммуникативных ролях: «говорящего» и 

«слушающего»; по развитию навыков общения с 

взрослыми и сверстниками; развитию навыков общения в 

социально значимых ситуациях; 

использование средств альтернативной коммуникации 

(пиктограммы, карточки ) 

Учитель-дефектолог 
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Сенсорное развитие - развитие моторики, графомоторных навыков; 
тактильно- двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие; 
- восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов; 

- развитие зрительного восприятия; восприятие особых 

свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

- развитие слухового восприятия.  
Формируемые навыки и умения: 

- проводить линии различной конфигурации; 
штриховка, обводка, раскрашивание); 

- пользоваться линейкой; 

- правильно писать буквы, цифры; 

 - формирование навыка чтения глобальным методом, 

правильно воспроизводить слова и фразы вслух (или 

подбирать карточки, соответствующие прочитанным 

словам), на письме; 
- умение узнавать форму, величину и цвет и соотносить 
их с реальными предметами; 

- формирование навыков и умений социально-бытовых 

компетенций, например, подбирать необходимые 

предметы (одежду по сезону, возрасту, продукты 

питания и т.п.) в соответствии с условиями; сравнение 

предметов; 
- умение застегивать-расстегивать пуговицы, молнии, 
липы, шнуровать и т.п.; 

- работать с учебными принадлежностями 
(инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место 

Развитие познавательной деятельности - анализировать и сравнивать предметы по одному из 
указанных признаков: форма, величина, цвет; 

- различать и называть основные цвета; 
- развитие мыслительных операций: сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификации, 

установление элементарных причинно-следственных 

связей; 

- составлять предмет из определенного количества (в 

соответствии с возможностями ребенка) неравных 

частей; 

- зрительно определять и называть отличительные и 

общие признаки двух предметов; 
- классифицировать предметы и их изображения по 
признаку соответствия знакомым сенсорным эталонам, 
делать простейшие обобщения; классифицировать 
геометрические фигуры; 

- запоминать предъявляемое количество предметов, 

картинок (в соответствии с возможностями ребенка), 
удерживать их в памяти и воспроизводить по 

требованию педагога; 

- находить и называть закономерность в расположении 

предметов, достраивать логический ряд в соответствии с 

заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

Формируемые навыки и умения: 

- составлять алгоритм деятельности; 

- правильно подсчитывать и использовать денежные 

средства; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи (в 

соответствии с возможностями ребенка) на уроках и в 

повседневной жизни; 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
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Социальный педагог 

Оказание индивидуальной помощи 

ребенку с РАС 

- Помощь в адаптации к среде здоровых сверстников; 

- выявление (совместно с психологом) уровня его 

эмоциональное напряжение, уровень тревожности, зону 

ближайшего развития. 

- помощь в организации летнего отдыха и оздоровления 
детей с РАС 

Работа с классным коллективом Объяснять сверстникам, что обучающийся с РАС 
является равным участником образовательного процесса 

Работа с семьей ребенка с РАС Правовое консультирование родителей, содействие в 
оказании материальной и бытовой помощи, оказание 
помощи родителям во взаимодействии с различными 
центрами и учреждениями. 

Взаимодействие с различными 

субъектами оказания помощи детям-

инвалидам и различными 

представителями общественных 

организаций. 

Оказание помощи в составлении планов социально- 

педагогической реабилитации 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Медицинское Выявление физического состояния и 

психического здоровья. Физическое 

состояние обучающегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

Школьный медицинский работник, 

педагог. Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического, познавательного и 

речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель). 

Обследование(психолог). Беседы с 

ребенком, с родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в свободное 

время. Изучение письменных работ 

(учитель). Обследование (логопед, 

дефектолог). 
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Социально- Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания. 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). Анкетирование по выявлению 

педагогическое Умение учиться. 
Организованность, выполнение 
требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 

Мотивы деятельности. 
Прилежание, отношение к 
отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально - волевая сфера. 
Преобладание настроения 
ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому 
усилию 

 

школьных трудностей (учитель). Беседа с 
родителями и учителями предметниками. 
Обследование: внушаемость, проявления 
негативизма. (педагог, психолог). 
Особенности личности. интересы, потребности, 
Анкета для родителей и учителей. Наличие чувства 
долга и идеалы, убеждения. 

 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия. Мониторинговая деятельность 

предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребенка. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

РАС. На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной 

работы каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед 

ним задачи и использует свои приемы. 

Педагог-психолог в процессе индивидуальных занятий использует следующие 

приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 

привитие навыков самоконтроля. 

Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. 

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-

педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности 

осуществляют другие субъекты образовательного процесса. Корректировка некоторых 
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недостатков физического развития осуществляется также в рамках Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. По 

завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ 

работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы Программа коррекционной работы 

предусматривает создание в образовательном учреждении специальных условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с 

требованиями СанПин; 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- индивидуально-ориентированная система оценивания обучающихся с РАС: при 

оценке меры трудности задания и учебных достижений ребенка учитывается 

специфика проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения простого и 

сложного при аутизме; 

- при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и 

индивидуального обучения учитываются особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме. 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

- применение визуальной поддержки для самостоятельного выполнения заданий 

обучающимся; адаптация учебного материала; применение элементов Прикладного 

анализа поведения; 

- применение эмоционально-уровневого подхода, программы, коммуникационной 

системы обмена изображениями, Монтессори- педагогики, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия); 

- укрепление физического и психического здоровья детей с РАС; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы. 

Программно-методическое обеспечение 

- использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария; 

- разработка индивидуальной образовательной программы для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей с РАС; 

- использование авторских программ, дидактических и методических пособий, 
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разрабатываемых специалистами. 

Кадровое обеспечение 

- соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 

- владение знаниями и методами из смежных с педагогикой областей: дефектологии, 

психологии, нейропсихологии учителями начальных классов; 

- повышение профессионального уровня специалистов в рамках школы (ППк, 

методические объединения, взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных 

случаев, просмотр и анализ видеоматериалов); 

- прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

- обучение современным методам работы с детьми с РАС; 

- участие и организация семинаров, мастер-классов, конференциях регионального и 

международного уровня. 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям соответствуют СанПин, ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ (вариант 8.1), которые ориентированы на обеспечение 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную, 

образовательную среду для обучающихся с РАС. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

включает: 

- печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

- картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); 

мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); 

- специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); 

- технические средства обучения (CD/DVD-прогрыватели; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: 

- учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 

направлениям); 

- мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

настольные игры); 

- набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с РАС. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 
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вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к организации пространства: 

- наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуальные источники, 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменении в 

режиме обучении, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Информационное обеспечение 

Информационно образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств: 

- сайт образовательного учреждения; 

- электронные приложения к учебникам по общеобразовательной программе УМК для 

каждого класса НОО; 

- электронные приложения к учебникам по предметам: русский язык, литература, 

окружающий мир, математика, изобразительная деятельность, английский язык; 

- фонд школьной библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

     Расстройства аутистического спектра относят к первазивным нарушениям, которые 

охватывают все сферы развития ребенка. Эти нарушения препятствуют развитию таких 

детей, их социализации и обучению в образовательных организациях. Даже при 

благоприятных вариантах расстройства, когда наблюдается интеллектуальная 

«сохранность» ребенка, отмечаются трудности в усвоении коммуникативных, 

социально-бытовых, моторных, учебных навыков и навыков социализации. 

Для разработки программы необходимо выявить уровни сформированности навыков в 

следующих сферах: коммуникация, социально-бытовые навыки, социализация, 

моторные навыки, познавательная деятельность, учебные навыки. 

 

Сферы Группы навыков Содержание 
Коммуникация Рецептивные навыки Умение слушать, понимать услышанное и выполнять инструкцию. 
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Экспрессивные навыки Вербальные и невербальные навыки устной коммуникации, 
использование абстрактных понятий, вербализация мыслей 

Письменные навыки Навыки чтения и письма 

Социально- Личные навыки Личная гигиена, самообслуживание, забота о собственном 

бытовые навыки  здоровье      

 Бытовые навыки Помощь по ведению домашнего хозяйства (уборка, приготовление 
  блюд, уход за одеждой). 
 Навыки социального Навыки поведения в общественных местах, в том числе с точки 
 поведения  зрения личной безопасности. Умение пользоваться телефоном, 
   обращение с деньгами. 

Социализация Межличностное 
взаимодействие 

Распознавание и выражение эмоций. Подражание. Навыки 
установления контакта в социально приемлемых формах. 

Дружеские отношения. Позитивное восприятие окружающих. 

Принадлежность и общение в социальных группах. Способность 

следовать школьному регламенту. 

Игры, организация 
самостоятельной 

деятельности 

Игры, хобби, просмотр телепередач. Совместное с другими 

времяпрепровождение. Умение делиться, сотрудничать с другими. 

Навыки сотрудничества Следование общественным правилам и нормам, в том числе 

соблюдение этикета. Проявление ответственности перед другими, 

умение контролировать собственное поведение. Умение хранить 

секреты. Способность к групповому обучению 

Моторные навыки Общая моторика Координация, дифференциация движений тела. Приседания, 

ходьба, бег, прыжки, игровая активность, соблюдение музыкально- 

ритмического рисунка; двигательное подражание. 

Мелкая моторика Манипуляции с предметами, графические навыки, конструктивная 
деятельность руками и пальцами рук. 

Зрительно-двигательное 

подражание 

Проводить линии различной конфигурации: штриховка, обводка, 

раскрашивание; пользоваться линейкой; правильно писать буквы, 
цифры; собирать конструктор, шнуровать и т.д. 

Познавательная 
деятельность 

Навыки восприятия 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

Узнавать форму, величину и цвет и соотносить их с реальными 

предметами; находить сходства и различия предметов и явлений 

(по цвету, форме, размеру, базовому понятию, функциональному 

назначению и т.д.). 

Навыки восприятия 

пространства и времени 

Передвигаться по зданию, находить нужный кабинет, другие 

необходимые помещения по инструкции и самостоятельно; 

определять последовательность предметов и действий; находить 

начало-середину-конец строки, последовательность строк, 

расположение на строке; правильно надевать одежду и обувь; 

Определять: время года и их признаки; определять 

«сегодняшнюю» дату; ориентироваться в последовательности 

суток (вчера-сегодня-завтра); составлять режим дня по часам и 
следовать ему. 

Навыки мыслительной 

деятельности 

Составлять рассказ по серии картинок; составлять алгоритм 

деятельности; 

Выделять существенные признаки объектов и 

явлений окружающей действительности, объяснять свой выбор 

Усвоение 
программного 
материала 

Математические навыки Сравнивать предметы по количеству; выполнять арифметические 

действия; решать задачи. 

Навыки чтения Читать текст; конструировать фразы различными способами. 

Навык правописания, 

синтаксис и грамматика 

Различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», 
«предложение», «текст». Правильно использовать на письме 
орфограммы; выполнять анализ морфологического состава слова 

по схеме. 
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Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по развитию 

жизненной компетенции детей с РАС 

 

Жизненная 

компетенция 
Задачи коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Осмысление, 

упорядочивание и 

дифференциац ия 

собственного 

жизненного опыта 

 Развитие у ребёнка 

адекватных 

представлений о себе, 

собственных 

возможностях и 

ограничениях. 

 Развитие 

представлений о 

своей семье, 

ближайшем 

социальном 

окружении, 

обществе. 

 Становление 
гражданской 
идентичности, 
воспитание 
патриотических 
чувств. 

 умение адекватно оценивать свои силы, 
возможности 

 повышение мотивационной ценности учебной 
деятельности, взаимодействия со 
сверстниками 

 проявление инициативы, активности, 
самостоятельности 

 расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели 

 умение ребёнка накапливать личные 

впечатления связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

 развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную с взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального 

окружения и освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

 Формирование и 
развитие навыков 
саморегуляции и 
контроля. 

 Формирование и 

развитие навыков 

социально 
приемлемого 

поведения, 

выполнения 

социальных норм и 

правил, освоение 

социальных 

ритуалов. 

 Освоение 

возможностей и 

допустимых границ 

социальных 

контактов, выработки 

адекватной дистанции 

в зависимости от 

ситуации общения. 

 Накопление 
опыта 
социального 
поведения. 

 усвоение правил поведения на уроке и на 
перемене 

 усвоение общих правил поведения, 
основных принципов взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми 

 снижение импульсивных реакций 

 умение действовать по инструкции, 

алгоритму, плану занятий 

 умение включаться в разнообразные 
домашние дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность 

 умение включаться в разнообразные 
школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность 

 умение действовать, ориентируясь на модель 
поведения другого 

 умение адекватно использовать 
принятые в окружении ребёнка 
социальные ритуалы, 

 расширение круга освоенных 
социальных контактов 
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Овладение 

навыками 

коммуникации 

 Формирование 

знания правил 

коммуникации и 

умения 

использовать их в 

актуальных для 

ребёнка житейских 

ситуациях. 

 умение адекватно начинать и завершать 

диалог, придерживаться темы диалога 

 умение высказываться на заданную тему, 
следовать теме разговора 

 умение обращаться с просьбой к 

взрослым и сверстникам 

Развитие 
навыков 

межлично

стного 

взаимодей

ствия. 

 Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации 

ребёнка в ближнем 

и дальнем 

окружении. 

Формирование 

мотивации к 

взаимодействию со 

сверстниками и 

взрослыми.

 умение предложить помощь другому 

сверстнику 

 умение просить помощи у взрослых и 
сверстников 

 умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие 
и т.д. 

 умение решать актуальные житейские задачи, 
используя 

 вербальную коммуникацию как 
средство достижения цели. 

 умение слушать сверстника и ждать своей 

очереди в разговоре 

 умение включаться в совместную 

деятельность со сверстниками и 

взрослыми 

 освоение принятых культурных форм 
выражения своих чувств 

 расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать коммуникацию 
как средство 

 достижения цели. 
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Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

навыками 

 Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел. 

 Развитие навыков 
самообслуживания, помощи 
близким. 

 Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

школы принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми. 

 Формирование элементарных 

знаний о технике безопасности, 

их применение в повседневной 

жизни. 

 Формирование социально- 
бытовых компетентностей. 

 Практическая подготовка к 
самостоятельной 
жизнедеятельности. 

 формирование и обобщения навыков личной 
гигиены и самообслуживания в общественных 
местах 

 формирование и обобщение навыков 
приготовления пищи и сервировки стола 

 формирование элементарных 
экономических знаний, необходимых для 
составления меню. 

 формирование и обобщение бытовых 

навыков 

 формирование и обобщение навыков 
коммуникации в общественном месте 

 формирование элементарных навыков 
техники безопасности, их применение в 
повседневной жизни 

 развитие представлений об устройстве 
школьной жизни. 

 умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в

 расписании 

занятий. 

 прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. 

 продвижение в навыках 

самообслуживания. 

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации 

 Расширение и обогащение 

опыта реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей. 

 Формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 

 Развитие морально-этических 

представлений и 

соответствующих качеств 

личности. 

 Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени 

и пространстве в соответствии с 

возрастом 

 расширение и накопление знакомых и 

освоенных мест за пределами дома и школы 

 адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности 

для себя и окружающих 

 умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

 развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

 развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. 

 накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

 умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

 умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

 умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с РАС 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Оценка результатов 

освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы опирается на 

следующие принципы: 

- дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с РАС; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинга. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить, в случае 

необходимости, коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционной работы в МБОУ СОШ № 28 используется три диагностики: стартовая, 

текущая и итоговая диагностики:  

стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь;  

текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее необходимых корректировок. 

Целью итоговой диагностики, проводимой на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной 

динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося с 

согласия родителей (законных представителей) направляются на психолого-

педагогический консилиум для внесения коррективов в содержание программы 

коррекционной работы, либо решения вопроса для направления на психолого-медико- 

педагогическую комиссию. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. Заключения специалистов ППС отражаются в соответствующих разделах 

индивидуальной диагностической/ индивидуальной карты речевого развития 

обучающихся, получающих логопедическую помощь. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы 

- необходимое условие эффективной помощи детям с РАС. Цель работы с родителями 

- повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, 

воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

- получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка; 
- формирование адекватных детско-родительских отношений. 
- формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 

условиях повседневной жизни; 

- информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка; 
- психологическая поддержка. 

Взаимодействие с родителями начинается до того, как ребенок с РАС приходит в 

школу. На первой встрече специалисты получают информацию об особенностях 

поведения ребенка в повседневной жизни, об условиях, в которых он живет. 

Заполняются анкеты и другие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с расстройством аутистического спектра, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса 

- обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения данной 

категории детей; 

- проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с расстройством 

аутистического спектра; 
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- обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Работа с родителями направлена: 

- на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса на 

выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организации 

на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. При работе с 

родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. 

Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и 

уровне развития ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с 

окружающим миром. На основе результатов анкетирования совместно с родителем 

разрабатывается индивидуальная коррекционная программа, осуществляется 

постановка наиболее актуальных целей работы с ребенком. На последующих этапах 

обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка динамики результатов 

оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей детей с РАС в 

образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является 

независимой (экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-

развивающей работы педагогов в течение учебного года. Эффективными формами 

работы с родителями являются: индивидуальное и групповое консультирование, 

занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские группы, 

родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

Мероприятия для 

родителей 

Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях ребенка, актуальных 
проблемах ребенка и его 
семьи в вопросах воспитания ребенка с РАС 

Индивидуальные консультации 
специалистов 

 ознакомление итогов обследования ребенка с РАС; 

 обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка с 
РАС при обучении в школе, стратегии их преодоления; 

 тематические и индивидуальные консультации и 
рекомендации; 

Совместные занятия со 

специалистами 

- участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

 закрепление полученных навыков дома 

Участие в разработке АОП для 
ребенка с РАС 

- активный участник при подборе специальных условий; 

 составление режимных моментов; 
 согласование внеурочной деятельности; 

 

Процесс обучения на уровне начального общего образования обучающегося с 

РАС должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими 

обучающимися, семьи и школы. 

Обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 

уточнения не реже одного раза в четверть. 
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2.4. Рабочая Программа воспитания 

Федеральная рабочая программа воспитания служит основой для разработки 

рабочей Программы воспитания МБОУ СОШ №28 г. Белгорода. 

Рабочая Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая Программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности в ОУ; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая Программа воспитания (далее программа воспитания) включает три 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся с ОВЗ определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся с ОВЗ: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО, ФОП. 

Личностные результаты освоения обучающимися с ОВЗ образовательных 
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программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО, ФОП и отражает готовность обучающихся с ОВЗ 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к       старшим, 

к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду,   

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую    

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 



106  
 
 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися с ОВЗ ООП 

НОО установлены ФГОС НОО, ФОП. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО, ФОП. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине – России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

Уклад МБОУ СОШ № 28 задаёт порядок жизни и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Воспитательная работа проводится в различных направлениях в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Ведущими принципами организации 

воспитательной деятельности являются системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

В ОУ ведется активная работа по профилактике правонарушений, девиантного 

поведения. Учреждение является стажерской площадкой по первичной профилактике 

психоактивных веществ на региональном уровне. 

Большое внимание в образовательной организации уделяется музейной 

педагогике. В школе действует четыре музея: музей Боевой Славы, историко- 

краеведческий музей, музей Истории школы и музей символики Белгородчины. 
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Социальное партнерство – неотъемлемая часть работы ОУ. Социальное 

партнерство выстраивается в соответствии с потребностями и запросами участников 

образовательных отношений. Партнерские отношения позволяют достигать 

необходимые эффекты за счёт вклада каждого в достижение результатов обучения, 

отвечающих интересам всех участников. 

Инновационные формы тесного сотрудничества с социальными партнёрами 

направлены на подачу учащимся представлений об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с различными 

социальными статусами. 

Месторасположение школы удобно для посещения учащихся из других 

районов города, так как вблизи находятся остановки общественного транспорта. В 

микрорайоне нет учреждений дополнительного образования, поэтому использование 

материальных и кадровых ресурсов ОУ направлено на максимальное привлечение 

обучающихся в школьные объединения, на базе которых реализуются программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №28 г. Белгорода основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №28 г. Белгорода являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
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реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

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 традиционных 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

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, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый   

опыт  сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (раздел «План внеурочной деятельности» данной 

ООП НОО): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 
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духовно- историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров;курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия 

оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

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, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов 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 внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их       положении 

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 
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в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация данного модуля предусматривает: 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

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, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и    

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими          

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями, проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями 

обучающихся; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

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 оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другие), организуемые в классах классными    

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
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представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характеризующаяся 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 образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, 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) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

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, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие),     используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
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озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; разработку и оформление пространств 

проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

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, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
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представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

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, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной 

и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
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появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытыхдверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
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представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организацию на базе ОУ трудового отряда в каникулярное время, трудовая 

деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с договором с 

учреждением «Центр занятости населения г. Белгорода»; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер- классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

Модуль «Музейная педагогика» 

В ОУ огромное внимание уделяется музейной педагогике. В МБОУ СОШ №28 

г. Белгорода: музей Боевой Славы, историко-краеведческий музей, музей Истории 

школы и музей символики Белгородчины. Применение технологий музейной 

педагогики позволяет осуществлять нетрадиционный подход к образованию, 

основанный на интересе детей к исследовательской деятельности; сочетать 

эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников. Интересной формой 

работы являются этнографические, полевые и поисковые экспедиции, проводимые 

совместно и при поддержке социальных партнеров школы – историко-

филологического БелНИГУ, Государственных музеев города Белгорода 

Деятельность в рамках данного модуля направлена на: 
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических  

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 

-повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 
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социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного 
диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 
старшими членами, семьи в вопросах определения ценностей национальных и    
семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, 
нравственных принципов: 

 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 
родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в 

музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного 

края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее 

богатств; благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела 

школы, посвященные Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, 

посвященные памятны датам истории страны). 

 

Модуль «Тропинками природы» 

В данном модуле представлена работа ОУ по экологическому воспитанию. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически культурной 

личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время 

приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и 

экологии родного края ( знать природу своего родного края, местные природные 

условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, 

климат; охраняемые природные объекты). 

Задачи ОУ по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде; 

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 
учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование 

экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов 

краеведения, 

окружающего мира, природоведения,, здорового и безопасного образа жизни для 

учащихся начальных классов, участие в экологических акциях и др., 

исследовательские работы по экологии, создание и деятельность экологического 

отряда, выставки творческих работ по данной тематике. 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках района, села, школы, викторины, выставки 

рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на природу). 
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Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский центр «Волонтеры-патриоты». 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих-выпускниках ОУ 

(акция «посылка солдату». 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

Организационный раздел 

Требования к условиям работы с обучающимися 
с особыми образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 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 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными   

потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной   

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия  между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

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 (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
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Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, 

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 (классов) 

может заключаться в  материальной поддержке проведения в образовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 
Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся   на 

уровне начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

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 календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, 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 образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора, 

советником директора по воспитанию и взаимодействии с детскими общественными 

организациями, педагогом-организатором, педагогом- психологом, социальным 

педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые удалось 

решить за прошедший учебный год; 

проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему; 

новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора, советником директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, педагогом-

организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, Совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями Совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельность классных руководителей; 

проведение общешкольных основных дел, мероприятий; проведение внешкольных 

мероприятий; 

создание и поддержка предметно-пространственной среды; взаимодействие с 

родительским сообществом; 

деятельность ученического самоуправления; 

деятельность по профилактике и безопасности; реализация потенциала социального 

партнёрства; деятельность по профориентации обучающихся; вопросы по 

дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора совместно с советником директора по воспитательной работе и 

взаимодействию с детскими общественными организациями в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в МБОУ СОШ №28 г. Белгорода. 

В ОУ имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, 

медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно- развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с РАС  

и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их 

изучения, 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 предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО  для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое 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 к продолжению образования на 

последующем уровне основного общего образования; 

 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния рас на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности 

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, 

чтение, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное 

искусство, музыка, технология (труд), физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 
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- курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

Внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы, как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное 

развитие обучающихся с РАС. 

Примерный вариант структуры индивидуального учебного плана (недельный),  

обеспечивающего реализацию АООП НОО РАС (вариант 8.1) 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

– – - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

ИТОГО 20 22 22 23 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений:  
1 

 

1 

 

1 

 

0 

Учебные недели  33 34 34 34 

Всего часов  21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  10  10  10  10  10 

10 10 10 10 

Коррекционная работа 

(«Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия», 

«Психокоррекционные занятия 

(психологические)», 

«Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)») 

Реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных 

от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Образовательная организация 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации  

и объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей ОУ. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФОП 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 

практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций партнеров: дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта).  

План внеурочной деятельности направлен на психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса  

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 
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развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом вышеназванных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения  учитывается: 

условия функционирования, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды, национальные и 

культурные особенности региона. 

При отборе направлений внеурочной деятельности ОУ ориентируется  

на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения.  

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов  

в неделю.  Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» (1-11 класс). Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного 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 сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре  

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением  

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 
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творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся  

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности,  

в том числе 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. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие:  

учебные курсы и факультативы;  

художественные, музыкальные и спортивные студии;  

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования;  

общественно полезные практики и другие. 

Данные направления в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего 

образования» (Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03) с 

целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №28 реализуются через 

модели с использованием 3-х видов деятельности: 

учебно-познавательной деятельность по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности; 

педагогическая поддержка обучающихся и работа по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы; 

деятельность ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

При этом учитываются рекомендации по части плана внеурочной 

деятельности, рекомендуемой для всех обучающихся и вариативной части плана 

внеурочной деятельности. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и 



127  
 
 

другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно  

в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагог-организатор, 

классный руководитель, учитель-логопед 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 деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора. 

В рамках вышеназванных направлений в МБОУ СОШ №28 в реализуются 

следующие курсы. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими 

курсами внеурочной деятельности: «Подвижные игры». 

Направление проектно-исследовательской деятельности представлено 

курсом «Я – исследователь (1-4 класс) и «Наши верные друзья» (3-4 класс).   

«Я – исследователь» - цель реализации указанного курса – создание условий 

для развития интеллектуально творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития; 

создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности 

«Наши верные друзья» - цель реализации указанного курса - расширение 

знаний  об особенностях домашних животных, их роли в жизни человека, на 

формирование у них навыков группировки объектов природы по признакам: 

домашние – дикие; развитие творчества, любознательности, наблюдательности; 

формирование ответственности, коммуникативных умений. 

Направление коммуникативной деятельность представлено курсом 

внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» (1-4 класс) «Орлята России» (1-4 

класс).   

«Тропинка в профессию» - программа носит личностно-ориентированный 

характер. Её цель - воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека, уважительно относящегося к любой профессии, к любому труду. Ведущей 

задачей курса является формирование у обучающихся первичных знаний о 

существующих профессиях, практических трудовых навыков, творческой активности; 

формирование обоснованного поведения в социальной среде и потребности 

участвовать в разнообразной общественной, творческой созидательной деятельности 

в социуме. 

«Орлята России» - программа направлена развитие социальной активности 

школьников младших классов. Она создаёт условия для воспитания патриотов своего 

Отечества, людей неравнодушных, отзывчивых, стремящихся к знаниям и 

спортивным достижениям, творческому поиску и научным исследованиям, тех, кто 

готов созидать, делая мир вокруг себя лучше. В содружестве и сотворчестве ребята и 

взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный 

опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Художественно-эстетическая творческая деятельность представлена курсом 

внеурочной деятельности «Творческая мастерская» (1-2 класс) и «Акварелька» (3-4 

класс).  
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«Творческая мастерская» - курс готовят обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения, 

способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность. На практических занятиях курсов дети учатся 

аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Цель программ состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства и 

творческой деятельности, всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

«Акварелька» - программа направлена на приобщение через изобразительное 

творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование 

творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное 

самоопределение. Решение указанной цели программы проходит через формирование 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное 

творчество, восприятие духовного опыта человечества как основы  приобретения 

личностного опыта и самосозидания; развитие творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления с использованием игр  цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; освоение 

практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и 

композиции).  

Направление информационной культуры представлено такими курсами 

внеурочной деятельности как «Основы логики и алгоритмики» (1-4 класс), «Разговоры 

о важном» (1-4 класс). 

Целями изучения курса «Основы логики и алгоритмики» являются: развитие 

алгоритмического и  критического мышлений; формирование необходимых для 

успешной жизни в  меняющемся мире универсальных учебных действий 

(универсальных компетентностей) на основе средств и методов информатики и 

информационных технологий, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и  коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать её результаты; формирование и  развитие компетенций обучающихся в  

области использования информационно-коммуникационных технологий.   

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного 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 сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Направление интеллектуальные марафоны включает курс внеурочной 

деятельности «Мы любим русский язык» (1-4 класс). Курс внеурочной деятельности 

«Мы любим русский язык» направлен на развитие функциональной грамотности 

учащихся. Актуальность курса определена тем, что младшие школьники должны 

иметь мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои 
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интеллектуальные возможности. Данный курс позволяет учащимся познакомиться со 

многими интересными вопросами русского языка, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Создание 

на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель факультатива: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих 

занятий, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

Направление «Учение с увлечением!» включает курсы внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» (1-4 класс).  

Приоритетной целью факультатива «Занимательная математика» является 

воспитание любознательного, активно познающего мир младшего школьника, 

обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной 

работой. Курс  предназначен для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  

 

Перспективный (недельный) план внеурочной деятельности  

уровня начального общего образования  
 

Инвариативная и вариативная 

 модели плана 

 внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Вариатив

ная  

часть 

 

 

 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры 

 Спортивная 

студия 

 

1 1 1 1 4 

Вариатив

ная 

 часть 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Я - 

исследователь 

Кружок 

1 1   2 
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совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Вариатив

ная  

часть 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Наши верные 

друзья 

Общественно 

полезные 

практики 

- - 1 1 2 

Инвариат

ивная 

часть 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребнрстей 

обучающихся 

Коммуникативная 

деятельность 

Тропинка в 

профессию 

Кружок  

1 1 1 1 4 

Вариатив

ная  

часть 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Орлята России 

Общественно 

полезные 

практики 

1 1 1 1 4 

Вариатив

ная 

 часть 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Творческая 

мастерская 

Студия/ 

экскурсии  

1 1 - - 2 

Вариатив

ная 

 часть 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

Акварелька 

Студия/ 

экскурсии 

- - 1 - 1 
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развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Вариатив

ная 

 часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

Информационная 

культура 
Основы логики и 

алгоритмики 
Факультатив 

 

2 

1\1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

8 

4/4 

Инвариат

ивная  

часть 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нарвосвтенной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном 

Общественно 

полезные 

практики 

1 1 1 1 4 

Инвариат

ивная  

часть 

занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Интеллектуальные 

марафоны 
Мы любим 

русский язык 
Факультатив 

  

1 1 1 1 4 

Вариатив

ная 

 часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

Учение с 

увлечением 
Занимательная 

математика 
Факультатив  

 

1 1 1 1 4 

  Количество учебных недель 33 34 34 34  

  Всего часов в неделю 10 10 10 9 39  

3.3. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. В образовательной организации определен режим работы - 5-дневная 

учебная неделя. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели (2-4 класс) и 33 недели (1 класс). 

  Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

  Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

  С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

  Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных 

недель, II четверть - 8 учебных недель, III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 

8 учебных недель. 

  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

  Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организовывается перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

  Календарный учебный график МБОУ СОШ №28 составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
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чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

определения качества результатов освоения основных образовательных программ 

уровней общего образования, продемонстрированных обучающимися в текущем 

учебном году, и установление степени их соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных 

испытаний. 

В первых классах промежуточная аттестация проходит без аттестационных 

испытаний. 

В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, включаются: 

- во 2-х классах – 2 предмета: русский язык – в форме контрольной работы, 

математика – в форме контрольной работы. По остальным предметам учебного плана 

во 2-х классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний 

на основе результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

          - В 3-4-х классах – 2 предмета: русский язык – в форме контрольной работы, 

математика – в форме контрольной работы. По остальным предметам учебного плана 

в 3-4 классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний 

на основе результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

             Порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. 

Белгорода. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.4.1. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

об-разовательных организаций. 

 Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терро-ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

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: 



133  
 
 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией круп-нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день 

театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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3.4.2. Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 
 

№ Мероприятие  сроки  класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1 Классные часы, посвященные 
Международному Дню мира 

Первая неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители 

2 Классные часы 

«Россия – многонациональная страна» 

Вторая неделя 

сентября 

1-4 Классные 

руководители 

4 Месячник «Внимание – дети!». Встреча с 
работником ГИБД Д 

сентябрь 1-4 Классные 
руководители 

5 Урок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Первая неделя 

сентября 

1-4 Классные 

руководители 

6 Уточнение банка данных на учащихся по 
различным категориям 

сентябрь 1-4 Классные 
руководители, 

Социальный 

педагог 

8 Классные часы «День окончания Второй 
мировой войны» 

3 сентября 1-4 
классы 

Классные 
руководители 

9  Классный часы, посвященные 210 - летию со 

дня Бородинского сражения 

7 сентября 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

10 Международный день распространения 
грамотности 

8 сентября 1-4 
классы 

Классные 
руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течении 

месяца 
1-4 

Учителя 

предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 
1-4 

Учителя 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Презентация кружков и секций   Первая неделя 

сентября 

1-4 Педагоги доп. 

образования 

2 Работа по оформлению документации рук. 
кружков 

До 15 сентября 1-4 Педагоги доп. 
Образования 

Заместитель 

директора 

3 Составление расписания работы кружков До 10 сентября 1-4 Педагоги доп. 
Образования 

Заместитель 

директора 

4 Составление расписания внеурочной 

деятельности 

До 05 сентября  1-4 

классы 

Заместитель 

директора 

Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрания Вторая неделя 
месяца 

1-4  Классные 
руководители 

2 Совместный рейд в семьи учащихся В течении 

месяца 

1-4 Классные 

руководители, 

Социальный 
педагог 

3 Организация работы  родительских лекториев Третья неделя 

сентября 

1-4 Классные 

руководители 

4 Проведение фотоконкурса «Семейный 
альбом» 

В течении 
месяца 

1-4 Классные 
руководители 

5 Нескучные субботы сентябрь 1-4 Старшая  
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вожатая 

6 Классные часы  «Семья и семейные ценности» Четвертая 

неделя месяца 

1-4 Педагог-

организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

2 Организация предвыборной компании по 
выборам Совета учащихся, актива класса и 

школы. 

2-6 сентября 2-4 Классные 
руководители, 

старшая вожатая 

4 Классные часы «Планирование работы класса 
на  новый учебный год», «Создаем 

Конституцию класса» 

Первая неделя 
сентября 

2-4 Классные 
руководители 

5 Общешкольный конкурс «Лучший класс-2022» В течение года 1-4 Классные 

руководители, 
Старшая 

вожатая 

Основные школьные дела 

1 Торжественные линейки «День знаний» 1 сентября 1-4 Заместитель 
директора, 

Педагог-

организатор 

2 Митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября 1-4 Старшая 

вожатая 

Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии в музеи города Белгорода В течение 
месяца 

1-4  Классные  
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Месячник по благоустройству школьной 

территории. Трудовые классные десанты. 

В течение 

месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Волонтерство 

1 Организация и проведение благотворительной 

акции «Белый цветок» 

 В течение 

месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Классные часы на тему «Самое 
ценное у человека – это жизнь», «Мы 

– будущее России» 

Первая неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители, 

социальный 

педагог, 
психолог 

2 Беседы по профилактике вредных привычек. Третья неделя 

месяца 
1-4 

Классные 

руководители,  

Социальный 
педагог 

3 Открытие городской спартакиады школьников Вторая неделя 

месяца 
1-4 

учит. 

физкультуры 

Классные 
руководители 

4 Заседание Совета по профилактике По отдельному 

графику 

1-4 Социальный 

педагог 

5 Всероссийские соревнования «Кросс наций» Третья неделя 

сентября 

1-4 Учителя 

физической 

культуры 

Музейная педагогика 

 Экскурсии в музеи школы   

 

В течение 

месяца 

1-4 Руководитель 

музея, классные 

руководители 

Тропинками природы 

 Акция «Всемирный день журавля» Вторая неделя 1-4 Старшая 
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месяца вожатая 

Классный 

руководитель 

 Конкурс рисунков «Озон -2020» Третья неделя 
месяца 

1-4 Учитель ИЗО 

 Экологический субботник, в рамках недели 

Всемирной акции «Очистим планету от 

мусора» 
 

Третья неделя 

месяца 

 
 

1-4 Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

1. Проведения музейных уроков В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Художественны 

музей 
 

Октябрь 

 

№ Мероприятие  сроки класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

2 Классные часы «Будем добрыми и 

человечными», «Как вести себя среди 
людей» 

Вторая неделя 

октября 

1-4 Классные 

руководители  

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение 

 месяца 
1-4 

Учителя 

предметники 

2 Руководство исследовательской 
деятельностью обучающихся 

 
1-4 

Учителя 
предметники 

3 Неделя живой классики. Международный день 

школьных библиотек 

16-23 октября 1-4 Библиотекари, 

учителя русского 

языка и 
литературы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Составление плана работы кружков и секций на 

осенние каникулы. 

Вторая неделя 

месяца 

1-4 Педагоги доп. 

образования 
Заместитель 

директора 

Взаимодействие с родителями 

1 Начало прививочной кампании 

(по национальному календарю прививок) 

В течение 

 месяца 

1-4  

2 Посещение семей с целью проверки бытовых 
условий и выполнение режима дня  

В течение 
 месяца 

1-4 Классные 
руководители 

Социальный 

педагог 
Заместитель 

директора 

3 Городская школа актива для родителей В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 

4 Семейный праздник «Мастер-классы для всей 
семьи» 

В течение 
 месяца 

1-4 Заместитель 
директора 

5 Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам семейного воспитания 

Третья  неделя 

месяца 

1-4 Педагог-

организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

1 Выборы президента  совета учащихся Вторая  
неделя октября 

1-4 Старшая вожатая 
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5 Линейка «Итоги 1 четверти» Третья 

 неделя октября 

1-4 Старшая вожатая 

Основные школьные дела 

1 Праздничный концерт ко «Дню Учителя» 5 октября 1-4 Педагог-
организатор, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

2 День отца Третье 

воскресенье 

октября 

1-4 Педагог-

организатор 

Внешкольные дела 

1 Посещение музеев города В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

2 Экскурсии по историческим местам 

Белгородчины 

В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Конкурс рисунков на тему «Мы – будущие 

избиратели» 

Вторая  

неделя октября 

1-4 Учитель ИЗО 

Волонтерство 

1 Акция «Дети детям» В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

2 Международный день пожилых людей 1 октября 1-4 Социальный 

педагог, старшая 
вожатая 

3 Акция «Метры тепла» В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Спец. Курс «Профилактика ЗОЖ» 

  

3 неделя  

октября 

 

1-4 Классные 

руководители 

2 День здоровья «Золотая осень» 
 

 Вторая неделя 
 

1-4 

Учителя 
физической 

культуры.  

 

3 Городская спартакиада школьников. В течение 

 месяца 2-4 

Учителя 

физической 

культуры 

Музейная педагогика 

1 Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого человека. 

1 октября 1-4 педагог –

организатор, 

педагоги ДО 

2 Беседа «День Флага Белгородской области» Первая неделя 1-4 Классные 
руководители 

3 Декада правого воспитания В течение 

 месяца 

4-4 Классные 

руководители 

4 Классный час «День гражданской обороны» Первая неделя 2-4 Классные 
руководители 

Тропинками природы 

1 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16.10 

 

2-4 Рук. экоотряда 

Классные 
руководители 

Социальное партнерство 

1. Посещение библиотечных уроков 

«Международный день школьных библиотек» 

25 октября 1-7 классы Классные 

руководители 
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Ноябрь 

 

№ Мероприятие  сроки класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1 Классный час «Мама-первое слово» Третья неделя 1-4 Классные 

руководители 

Учителя истории 

1 Беседы  «Культура поведения и этика  
взаимоотношений» 

Вторая неделя 2-4 Классные 
руководители 

2 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

8 ноября 1-4 Педагог-

организатор 

классные 
руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 
 

В течение 

 месяца 1-4 
Учителя 

предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 
 

В течение 

 месяца 1-4 
Учителя 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1  Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-4 Заместитель 

директора 

Взаимодействие с родителями 

1 Индивидуально-консультационная  работа с 

семьей 

 
 

 В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 
 

психолог, 

социальный педагог 

 
 

2 Выставка рисунков ко дню матери Вторая неделя 

 

1-4 Учитель ИЗО 

 

3 Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 
графику 

1-4 Учитель 
технологии 

4 Урок нравственности «Мы все живем в семье 

единой» 

Третья неделя 1-4 Педагог-

организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

3 Рейд по проверке чистоты в кабинетах В течение 

 месяца 

1-4 Старшая вожатая 

4 Флешмоб «День государственного герба 

Российской Федерации» 

30 ноября 1-4 Старшая вожатая 

Профориентация 

Основные школьные дела 

1 День матери. Концертная программа «Моей 

маме с любовью» (с приглашением мам) 

Последнее 

воскресенье 
ноября 

1-4 Педагог-

организатор, 
педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Концерт «День народного единства» 4 ноября 1-4 Педагог-
организатор, 

педагоги 

дополнительного 
образования 

Внешкольные дела 

1 Посещение музеев города В течение месяца 1-4 классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
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1 Уборка закрепленных территорий Последняя 

неделя месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Волонтерство 

1 Акция «Метры тепла» В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

2 Акция «Дети детям» В течение 
 месяца 

1-4 Классные 
руководители 

2 Спец. курс «Профилактика наркомании» Вторая неделя 

ноября 

2-4 классные 

руководители 

3 Беседы по профилактике гриппа В течение 
 месяца 

1-4 классные 
руководители 

4 День здоровья    Последняя 

неделя ноября 

1-4 Уч.физ-ры 

 

6 Сдача норм ГТО В течение 
месяца ноября 

1-4 Учителя физ. 
Культуры, Кл. 

руководители 

Музейная педагогика 

1 Классные часы ко Дню народного единства: «4 
ноября – День народного единства», «Стойкость 

и героизм русского народа», «Овеянные славой 

Герб наш и флаг» 

Первая неделя  1-4 Классные 
руководители 

2 Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

15-16 ноября 

 

1-4 Классные 

руководители 

3 День правовой помощи детям 20 ноября 1-4 Социальный 

педагог, педагог- 

Тропинками природы 

 Участие в экологической акции «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», посвященная 
международному дню переработки вторсырья 

В течение 

 месяца 

1-4 
классные 

руководители 

Декабрь 

 

№ Мероприятие  сроки класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1 Классный час «Учись учиться с увлечением» Вторая неделя 1-4 Кл. рук. 

1 Классные часы, посвященные Международному 

дню инвалидов 

Первая неделя 

 

1-4 Классные 

руководители 
 

4 Классный час «Александр Невский» 6 декабря 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 

В течение 

 месяца 1-4 
Учителя 
предметники 

2 Руководство исследовательской 
деятельностью обучающихся 

 

 
1-4 

Учителя 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

1 Составление плана работы кружков и секций на 

зимние  каникулы  

Последняя 

неделя 

1-4 Руководители 

кружков 

Заместитель 
диреткора 
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Взаимодействие с родителями 

1 Посещение детей в семьях во время каникул 

 

1 – 4 

 

 

В течении 

каникул 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 
 

2 Родительские собрания по итогам первого 

полугодия   

1 – 4 

 

Последняя 

неделя 

Классные 

руководители 

 психолог 
 

3 Беседа «Огонь родного очага» 1-4  Третья 

неделя 

психолог 

4 Нескучные субботы для всей семьи 1-4 По 
отдельном

у графику 

Педагог-
организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

1 Новогоднее представление «Путешествие по 
сказкам» 

Первая неделя 1-4 Организаторы 
Школьное 

самоуправление 

Профориентация 

2 Тренинг «О будущем подумай сегодня» в течение 
месяца 

2-4 
Классные 
руководители 

Основные школьные дела 

2 Новогоднее представление для жителей 

микрорайона «Новый год у ворот» 

20-25 декабря 1-4  Педагог –

организатор, 
старшая вожатая 

Внешкольные дела 

1 Посещение музеев, тематических выставок. В течении месяца 
1-4 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Выставка рисунков «В искусстве моя жизнь» 

в рамках Международного дня художника 

8 декабря 1-4  Учитель ИЗО 

2 Конкурс «Украшаем школу» В течение 
 месяца 

1-4 Старшая вожатая 

Волонтерство 

1 Благотворительная акция «Согреем сердце 

добротой» 

1-4 Третья 

неделя 
 

Классные 

руководители 
 

2 Показ видеофильма «День добровольца 

(волонтера ) 

5 декабря  1-4 классы Классные 

руководители, 

Руководитель 
волонтерского 

отряда  

Профилактика и безопасность 

1 День борьбы со СПИДом 01.12 1-4 Классные 
руководители 

2 Беседы по гигиене и профилактике гриппа В течение 

 месяца 

2-4 Классные 

руководители 

3 Беседа. «Осторожно, гололед» 2 неделя 1-4 Учителя физической 

культуры 

Музейная педагогика 

1 Классный час «День героев Отечества» Третья неделя 1-4 Классные 
руководители 

2 Беседа «День Конституции России» Вторая неделя 1-4 Классные 

руководители 
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4 День конституции Российской 

Федерации. Всероссийская акция «Мы 

– граждане России!» 

12 декабря 1-4 Классные 

руководители 

Тропинками природы 

1 Операция «Птичья столовая» 

 
в течение 
 месяца 

1-4 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

2 Конкурс поделок «Ёлка, живи!» 
в течение 

 месяца 
1-4 

Классные 
руководители, 

учителя биологии 

Социальное партнерство 

1. Проведения музейных уроков В течение 
 месяца 

1-4 классы Художественный 
музей 

 

Январь 

 

№ Мероприятие  сроки  класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

 

2 Беседы  «Культура поведения и этика    
взаимоотношений» 

Третья неделя 1-4 Классные 
руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 

В течении месяца 

1-4 
Учителя 

предметники 

2 Руководство исследовательской 
деятельностью обучающихся 

 

В течении года 
1-4 

Учителя 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Участие в муниципальных и региональных 
конкурсах 

В течение 
 месяца 

1-4 Педагоги 
дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

1 Индивидуальные консультации  родителей детей 

«группы риска» 

В течение месяца 1-4 Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

2 Родительские собрание В течение месяца 1-4 Классные 
руководители 

3 Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 

графику 

1-4 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

2 Школа  актива Вторая неделя актив Старшая вожатая 

 

Основные школьные дела 

1 Школьный фестиваль «Минута славы» Вторая неделя 1-4 Старшая вожатая 
совет учащихся 

2 Открытие года учителя Вторая неделя 

января 

1-4 класс Педагог- 

организатор 

Внешкольные дела 

1 Посещение театров города В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Оформление школы к военно-патриотическому 
месячнику 

Январь 1-4 Заместитель 
директора 
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Волонтерство 

1 Акция «Новый год в каждый дом» 1-15 января 1-4 Отряд волонтеров 

Профилактика и безопасность 

1 Сдача норм ГТО В течение 

месяца 

1-4 Учителя 

физической 
культуры 

2 Дни здоровья во время зимних каникул 

 

Первая неделя 
1-4 

Учителя физической 

культуры 

4 День здоровья Четвертая  
неделя 

1-4 
Учителя физической 
культуры 

5 Рождественский турнир по мини-футболу среди 

команд родителей и детей 

5-15 января 1-4 Учителя 

физической 
культуры, 

классные 

руководители 

Музейная педагогика 

1 Классные часы: «Что значит быть патриотом 

своей Родины?» 

-«Моя родина-Россия» 

В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

2 Классный час «Освобождение Ленинграда 
от фашистской блокады» 

Четвертая 
 неделя 

1-4 Руководитель музея 
Классные 

руководители 

3 День памяти жертв Холокоста – просмотр 
видеофильма 

Четвертая  
неделя 

1-4 Классные 
руководители 

4 Проведение урока нравственности 

«Белгородчина-Родина моя!». 

Третья неделя 1-4 Классные 

руководители 

Тропинками природы 

1 День заповедников и национальных парков 4 января 1-4 Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

1. Проведения музейных уроков В течение 
 месяца 

1-4  Народный музей 
 

Февраль 

№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

 

2 Классные часы «Ради жизни на земле» 

 

1-4 Вторая 

неделя 

 

Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 
компонента урока 

 

В течение 
 месяца 1-4 

Учителя 

предметники 

2 День русской науки 8 февраля 1-4 Руководители МО 

3 Международный день родного языка 21 февраля 
1-4 

Учителя русского 
языка и литературы 

4 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

В течение 

месяца 1-4 
Учителя 
предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах 

В течении месяца 1-4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 
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1 Консультирование по вопросам общения с 

ребенком. 

 

В течение 

 месяца 

родители Социальный педагог 

психолог 

2 Проведение  родительского лектория В течении месяца родители Социальный педагог 
психолог 

3 Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 

графику 

1-4 Педагог-организатор 

Профориентация 

1 День памяти воинов интернациолистов. 

Встреча с ветеранами локальных войн 

 

 

 

15 февраля 

1-4 Старшая вожатая 

Основные школьные дела 

1 Линейка , посвященная 80  -летию со дня 

победы в 1943 году в Сталинградской битве. 

2 февраля 1-4 Старшая вожатая 

Педагог-

организатор 

3 Масленичные гуляния Четвертая 

неделя  

1-4 Организаторы 

Внешкольные дела 

1 Экскурсии по Белгородской области В течение 
месяца 

1-4 Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Оформление школы к 23 февраля 1-10 февраля 1-4 Классные 

руководители, 
педагог-организатор 

Волонтерство 

1 Акция милосердия «Посылка солдату» 1-4 14 

февраля 
 

Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Военно-спортивные игры: 

«А ну-ка, мальчики!». 
«Рыцарский турнир» 

Спортивный праздник «Служу Отечеству»  

Февраль  1-4 Кл. руководители 

Учителя физической 
культуры. 

2 Акция «За ЗОЖ» Вторая неделя 
февраля 

1-4 Классные 
руководители 

3 Беседы по профилактике наркомании и 

табакокурения 

Вторая неделя 

февраля 

1-4 Классные 

руководители 

4 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» 

Вторая неделя 
февраля 

1-4 Преподаватели 
физической 

культуры 

Музейная педагогика 

1 Классные часы на военно-патриотическую тему: 
«Слава армии Российской», "Что значит быть 

патриотом сегодня?"   

 

В течение 
 месяца 

1-4 Классные 
руководители 

2 Классный час, посвященный Дню воинской 
славы России: «Жить – Родине служить» 

2 февраля 1-4 Классные 
руководители, 

руководитель музея 

3 встреча с участниками локальных войн. Вторая неделя 1-4 Классные 
руководители, 

педагог-организатор 

4 Военизированная эстафета «Дню 

защитника Отечества посвящается…» 

Третья неделя 1-4 Учителя физической 

культуры 

Тропинками природы 
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2 Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

 

 Третья неделя 1-4 Учитель ИЗО 

Социальное партнерство 

1. Проведения музейных уроков В течении месяца 1-4  Музей-диорама 
 

Март 

 

№ Мероприятие  сроки  классы Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1 Участие в проведении  совместно с 

библиотеками  Недели детской книги  

 
 

1-4 Первая  

неделя 

 

Классные 

руководители 

2 Реализация проекта «Книга - мой лучший друг». 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 
 

В течение 

 месяца 1-4 
Учителя 

предметники 

3 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

В течение 

 года 1-4 
Учителя 
предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Неделя «Театр и дети» - проведение недели 

«Театр и дети»; 

В течение 

 месяца 

1-4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

1 Проведение  классных чаепитий, посвященных   

Международному женскому Дню – 8 Марта. 

Вторая неделя Родители Классные 

руководители 

2 Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 
графику 

1-4 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

2 Линейка «Итоги 3-й четверти» Треть неделя 1-4 Старшая вожатая 

3 Школа актива Вторая неделя актив Старшая вожатая 

Основные школьные дела 

1 Праздничный концерт для жителей микрорайона, 

посвященный 8 марта 

6 марта 1-4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Внешкольные дела 

1 Организация посещения обучающимися  театров, 

музеев, тематических выставок, библиотек 

В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

2 Флешмоб «Возвращение Крыма в родную 
гавань!» 

18 марта 1-4 Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Конкурс рисунков «Моя любимая мама» Четвертая 
 неделя 

 

1-4 старшая вожатая,  
учитель ИЗО 

 

Волонтерство 

1 Акция «Белая Ромашка» 
 

В течение 
 месяца 

1-4 Социальный педагог 

Профилактика и безопасность 

1 Сдача норм ГТО В течение 

 месяца 

1-4 учителя 

физической 
культуры 
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2 День здоровья Последняя неделя 

марта 

1-4 Учителя фиической 

культуры 

Музейная педагогика 

1 Всероссийская  открытый онлайн урок «День 
воссоединения России с Крымом» 

19 марта 1-4 Классные 
руководители, 

руководитель музея 

Тропинками природы 

1 День экологической культуры 
 

Третья неделя 1-4 Классные 
руководители 

2 Викторина «Знаешь ли ты землю 

Белгородскую?», посвященная международному  

Дню  Земли. 

Третья неделя 1-6 Учителя биологии 

Социальное партнерство 

1. Проведения музейных уроков В течение 

 месяца 

1-4  Литературный музей 

 

Апрель 

 

№ Мероприятие  сроки класс  Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

 

2 Тематические классные часы «Чистый двор»  Третья неделя 1-4 Классные 
руководители 

3 Классные час «День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в 
год ВОВ» 

19 апреля 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение 

 месяца 
1-4 

учителя 

предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 
1-4 

Учителя 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Участие в муниципальных и региональных 
конкурсах 

В течение 
 месяца 

1-4 Педагоги 
дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

1 Изучение удовлетворенностью школьной 
жизнью 

Третья неделя 1-4, 
родители 

Классные 
руководители  

2 Родительские собрания в - классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

Третья неделя 1-4 Администрация, 

классные 

руководители 

3 Нескучные субботы для всей семьи Четвертая неделя  1-4 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

1 Организация отчетных собраний в классах. В течение 

 месяца 

1-4 Старшая вожатая 

Профориентация 

1 Классные часы:  

Мир наших интересов и увлечений. 

Профессиональные качества человека. 
Выбор в жизни человека. 

В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

Внешкольные дела 

1 Организация посещения обучающимися  театров, 
музеев, тематических выставок, библиотек. 

 

В течение 
 месяца 

1-4 Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



146  
 
 

1 Конкурс рисунков «Мы и космос» Вторая неделя 1-41 Классные 

руководители 

3 Уборка школьной территории. 

 

Четвертая 

 неделя 

2-4 Классные 

руководители 

Волонтерство 

1 Участие и проведение эстафеты Добрых дел В течение 

 месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Сдача норм ГТО В течение 
 месяца 

1-4 Классные 
руководители 

Учителя физической 

культуры 

3 Проведение интерактивной игры «Квест», 

ФЛЭШ-МОБ АКЦИИ «За здоровый образ 

жизни» (против курения, наркотиков и 

сквернословия») 

Четвертая неделя  

 

 

 

1-4 Социальный педагог 

4 Проведение бесед на тему «Режим дня – важное 

условие здорового образа жизни», «Здоровье 

береги смолоду!» и др. 

Вторая неделя 
 

3-4 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

5 Городской конкурс Безопасное колесо» Вторая неделя 

 

2-4 Руководитель ЮИД 

6 Городская декада борьбы с курением Третья неделя 1-4 Социальный педагог 

Музейная педагогика 

1 Всероссийская акция «Каждый день горжусь 
Россией!» 

В течение 
 месяца 

1-4 Заместитель 
директора, учителя 

истории и 

обществознания 

3 Классный час «Первый человек в космосе» Вторая неделя 1-4 Классные 

руководители 

 

Тропинками природы 

1 Операция «Помоги пернатому другу», 

посвященная Международному дню птиц 

1-10 апреля 1-4 Классные 

руководители 

2 Всемирный день здоровья (Всемирный день 

охраны здоровья) 

1-7 апреля 1-4 Классные 

руководители, 
учителя физ. 

культуры 

3 Квест - игра «Экология и я», посвященная Дню 

экологических знаний 

Третья неделя 

апреля 

1-4 Старшая вожатая 

Классные 
руководители 

4 Всемирный день Земли 27 апреля 1-4 Классные 

руководители 
Руководитель 

экологического 

отряда 

Социальное партнерство 

1. Проведения музейных уроков В течение 

 месяца 

1-4  Художественный 

музей 

 

Май 

 

№ Мероприятие  сроки класс  Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

2 День славянской письменности и культуры 3 неделя 1-4 Учитель ИЗО, актив 

Урочная деятельность 
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1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение 

 месяца 
1-4 

Учителя 

предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

В течение 

 месяца 
1-4 

Учителя 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Организация выставок поделок и рисунков 

объединений ДОП 

 

К 1 Мая 1-4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Концерт для родителей «Отчет работы 

объединений  » 

Третья неделя 1-4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

1 Беседа с психологом «Семья – это важно!» Вторая неделя 1-4 психолог 

2 Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя 1-4 Классные 

руководители 

3 Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 

графику 

1-4 Педагог-организатор 

4 Международный день семьи Вторая неделя 1-4 Классные 

руководители 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

1 Ученическая конференция органов 
самоуправления. 

Третья неделя 1-4 Старшая вожатая 

2 Принятие в ряды первичного отделения РДШ 

«Радуга Отчества» 

19 мая 1-2 классы Старшая вожатая 

3 Линейка «Итоги года» Третья неделя 1-4 Старшая вожатая 

4 Подведение итогов конкурса «Лучший класс-

2022» 

Последняя неделя 1-4 Совет учащихся 

Профориентация 

1 Организация трудового отряда Четвертая 
 неделя 

7-4 Заместитель 
директора 

Социальный педагог 

Основные школьные дела 

1 Линейка-митинг, посвященная 77 -летию Дня 
Великой Победы 

7 мая 1-4 Старшая вожатая 

2 Концертная программа «Победа входит в 

каждый дом» 

8 мая 1-4 Педагог-

организатор, 

педагоги 
дополнительного 

образования 

3 Праздник «Последний звонок» 25 мая 1-4 Заместитель 
директора 

Внешкольные дела 

1 Экскурсии в школьный музей. 

Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» 

24-25 мая 

01-16 мая 

1-4 Классные 

руководители 

2 Экскурсии  по святым местам Белогорья В течение 
 месяца 

1-4 Экскурсии  по 
святым местам 

Белогорья 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 1-5  Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Волонтерство 

1 Организация летнего отдыха В течение 

 месяца 

1-4 Социальный педагог 

Профилактика и безопасность 
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2 День здоровья 
Третья неделя 1-4 

Учителя физ. 

культуры 

3 Тематические классные часы по ПДД 
Третья неделя 1-4 

Классные 

руководители 

Музейная педагогика 

1 Тематические классные часы, посвященные Дню 

Великой  Победы. 

 

5-8 мая 1-4 
Классные 
руководители 

2 Акция «Ветеран живет рядом», 

 

В течение 

 всего месяца 

Актив 

ветераны 

Классные 

руководители 

3 Конкур строя и песни 5-8 мая 1-6  Классные 

руководители, 
Колинько М.Ю. 

4 Акции: 

«Бессмертный полк»  

«Георгиевская ленточка» 

Первая неделя 

   

 

1-4 

 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор  
 

Тропинками природы 

1 День экологической культуры, посвященный 
Всероссийскому дню Волги. 

20 мая 1-4 Классные 
руководители 

2 Уборка территории школы  В течение 

 месяца 

2-4 Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

1. Проведения музейных уроков В течение 
 месяца 

1-4  Музей-диорама 

 

 

 

 

 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с РАС и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 
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учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС установлен с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН. Учебный день включает в себя специально организованные занятия/уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый)4. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
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требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с РАС, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с РАС. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности школы; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

МБОУ СОШ № 28, реализующая АООП НОО для обучающихся с РАС, 

укомплектована педагогическими, руководящими работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Уровень 

квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО 

обучающихся с РАС, соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - квалификационной 

категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей (вариант 7.1) 

АООП НОО обучающихся с РАС входит: учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, учитель -дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, тьютор (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК). 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.1), имеют высшее 

профессиональное образование. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с 

РАС (вариант 8.1), имеют высшее профессиональное образование. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечают не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с РАС; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с п е д а г о г о м - психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с РАС. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
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обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

РАС общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с РАС. 

Вариант 8.1 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование находясь 

в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой учтено следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с РАС 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с РАС. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с РАС 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с РАС. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
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соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 


	Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
	с расстройствами аутистического спектра
	Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
	Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (1)
	АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
	(ВАРИАНТ 8.1)
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1).
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС.
	Особые образовательные потребности обучающихся с РАС.
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
	обучающимися с РАС ФАОП НОО (вариант 8.1).
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся, текущего контроля успеваемости по учебным предметам
	Оценка достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
	для обучающихся с РАС (вариант 8.1)

	Русский язык.
	Содержание обучения
	Добукварный период
	Букварный период
	II. Обучение письму
	III. Развитие устной речи
	Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому ды...
	После букварный период
	Наша речь
	Текст, предложение, диалог
	Слова, слова, слова
	Слово и слог. Ударение
	Звуки и буквы
	Повторение
	Наша речь (1)
	Текст
	Предложение
	Слова, слова, слова (1)
	Звуки и буквы (1)
	Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
	Части речи
	Содержание обучения:
	3 класс
	Повторение (1)
	Текст. Предложение. Словосочетание
	Слово в языке и речи
	Состав слова
	Правописание частей слова
	Части речи (1)
	Имя прилагательное
	Местоимение
	Глагол
	Повторение (2)
	Содержание обучения: (1)
	4 класс
	Предложение (1)
	Слово в языке и речи (1)
	Имя существительное
	Имя прилагательное (1)
	Местоимение (1)
	Глагол (1)

	Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (1-4 класс)
	1 класс
	Круг чтения
	Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения дет...
	Литературоведческая пропедевтика
	Чтение: работа с информацией
	2 класс
	Круг чтения (1)
	Литературоведческая пропедевтика (1)
	Чтение: работа с информацией (1)
	3 класс
	Круг чтения:
	Примерная тематика:
	Жанровое разнообразие:
	Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях:
	Работа с текстом:
	Работа с книгой:

	4 класс
	Читательские умения (работа с произведением и книгой).
	1. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 класс) УМК «Начальная школа ХХI века», Н.Ф. Виноградова
	1 класс (1)
	Мы — школьники
	Ты и здоровье
	Мы и вещи
	Родная природа
	Родная страна
	2 класс (1)
	Кто ты такой
	Кто живет рядом с тобой
	Россия — твоя Родина
	Мы — жители Земли
	3 класс Введение
	Земля — наш общий дом
	Растительный мир Земли
	Грибы
	Животный мир Земли
	Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)
	Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)
	4 класс Введение
	Человек и общество, в котором он живет
	Твои друзья и семья.
	Повторение пройденного материала.     Резерв .
	Учимся наблюдать, сравнивать и делать выводы
	Живая природа
	Глобус и карта
	Человек и общество.
	Счастливая и безопасная жизнь.
	Повторение пройденного материала.     Резерв . (1)
	Учимся исследовать природу.
	Живые организмы.
	Человек – живой организм.
	Моя страна
	План и карта
	Моя семья
	Моя безопасность
	Повторение пройденного материала Резерв
	Земля в космосе
	Человек – часть природы
	Природа России
	Природные зоны и сообщества
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни
	Повторение пройденного материала .          Резерв.
	Содержание учебного предмета «Математика» (1-4 класс)
	Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел.

	Целые неотрицательные числа
	Числовые выражения
	Тысяча
	Множество целых неотрицательных чисел
	Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20
	Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия

	Умножение и деление
	Свойства умножения и деления
	Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000
	Арифметические действия с многозначными числами.
	Цена, количество, стоимость товара
	Геометрические величины
	Текстовая арифметическая задача и ее решение
	Осевая симметрия
	Геометрические фигуры
	Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки.
	Логические понятия

	Ситуация выбора
	Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов. Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.
	Представление и сбор информации
	Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (1-4 класс)
	Ты изображаешь, украшаешь и строишь
	Раздел 1. Ты учишься изображать
	Раздел 3. Ты строишь
	Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
	2. КЛАСС
	Раздел 2. Реальность и фантазия
	Раздел 3. О чем говорит искусство
	Раздел 4. Как говорит искусство
	Раздел 2. Искусство на улицах твоего города
	Раздел 3. Художник и зрелище
	Раздел 4. Художник и музей (8ч)
	1. КЛАСС
	Раздел 1. Истоки родного искусства
	Раздел 2. Древние города нашей земли
	Раздел 3. Каждый народ – художник
	Раздел 4. Искусство объединяет народы
	Содержание учебного предмета «Технология» (1-4 класс)
	Раздел 1. Природная мастерская.
	Раздел 2.Пластилиновая мастерская .
	Раздел 3. Бумажная мастерская.
	Раздел 4. Текстильная мастерская.
	Итоговый контроль.
	2 класс
	Наши проекты. «Африканская саванна»
	Чертежная мастерская
	Конструкторская мастерская
	Наши проекты. «Макет города».
	Рукодельная мастерская
	Проекты
	 Наши проекты. «Макет города». Проверочные работы

	Информационная мастерская
	Мастерская скульптора
	Мастерская рукодельницы
	Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов
	Мастерская кукольника
	4 класс
	Проект «Дружный класс»
	Студия «Реклама»
	Студия «Декор интерьера»
	Новогодняя студия
	Студия «Мода»
	Студия «Подарки»
	Студия «Игрушки»

	Содержание учебного предмета «Физическая культура»
	2 класс (2)
	3 класс (1)
	4 класс (1)
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
	2.3. Программа коррекционной работы

	Содержание и направления коррекционно-развивающей работы
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	Консультативная работа включает:
	Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
	Этапы реализации программы
	Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
	Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при оказании поддержки обучающимся с РАС
	Содержание программы коррекционной работы
	Содержание диагностической работы специалистов ППС
	Сфера ответственности специалистов
	Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС
	Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
	Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной компетенции детей с РАС
	Взаимодействие с родителями (законными представителями)

	2.4. Рабочая Программа воспитания
	Целевой раздел
	8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.
	Целевые ориентиры результатов воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования
	Духовно-нравственное воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  и эмоционального благополучия:
	Трудовое воспитание:
	Экологическое воспитание:
	Ценности научного познания:
	Содержательный раздел
	принципах взаимодействия педагогов и школьников:
	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»
	Модуль «Музейная педагогика»
	Модуль «Тропинками природы»
	Модуль «Волонтерство»
	На внешкольном уровне:
	На уровне школы:

	3.1. Учебный план
	Примерный вариант структуры индивидуального учебного плана (недельный),
	обеспечивающего реализацию АООП НОО РАС (вариант 8.1)
	Кадровые условия
	Материально-технические условия
	Финансовые условия

		2023-12-29T11:35:23+0300
	Литвинова Елена Вячеславовна




