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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21 г. Белгорода» (далее – АООП НООРАС) разработана с 

учетом Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции ООН о правах ребѐнка, в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

г. № 1015 (ред. от 10.06.2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

сентября 2012 г. №2357, от 18 декабря 2012 г. №1080), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81, с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

РАС (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» «Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

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

жизни)». 

Ценностные ориентиры АООП НОО РАС МБОУ СОШ № 29определяются вектором развития Российского 

образования, содержащимся в стратегических документах, регламентирующих организацию системы образования в 

стране: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг., новые ФГОС ориентируют школу 

на предоставление равных возможностей получения образования для всех категорий обучающихся, обеспечение 

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

государственная образовательная политика строится на обновлении педагогической парадигмы в русле поиска 

оптимальных условий развития ребѐнка с любыми образовательными потребностями, особое внимание уделяется 

поддержке компенсаторных возможностей ребѐнка с дефицитарным развитием, раскрытию его резервов, 

формированию адаптационного потенциала и жизненной компетентности. 

Образование в МБОУ СОШ №29 также направлено на создание комплекса условий для самореализации и 

социализации обучающихся, формирование у них коммуникативных компетенций, соответствующих современному 

уровню культуры, высокой степени мобильности, многообразной поведенческой активности при сохранении 

гуманистичности ценностных ориентаций. Реализация основных образовательных программ ориентирована на 

успешное усвоение школьниками государственных образовательных стандартов. Организация образовательной 

деятельности может быть основана на дифференциации образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

АООПНОО РАС – это программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО РАС МБОУ СОШ №29 – это нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации и учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Программа разработана педагогическим коллективом образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.2), с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и их родителей. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, включение 

специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

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

приемов обучения. 

Структура АООП НОО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
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АООП НОО РАС содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 

20% от общего объема АООП НОО. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

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

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

обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Формирование части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется на основании 

соответствующего локального акта. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ФАООП 

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 

ФАООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС; программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области; программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС; программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации компонентов ФАООП НОО. Организационный раздел включает: учебный план начального 

общего образования; систему специальных условий реализации ФАООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Федеральная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение обучающимися учебной 

деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно- эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 – 4классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива 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 полноценной жизненной 

компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом. 

В структуру фАООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, направленная на 

обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, преодоление коммуникативных барьеров и 

поддержку в освоении фАООП 

Выбор модулей базируется на индивидуально-типологических характеристиках конкретных обучающихся. 

Вариативность предполагается и при организации логопедических занятий. Она заключается в выборе форм работы с 

ребенком в зависимости от степени выраженности логопедических проблем и уровня сформированности 
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познавательной деятельности, системы произвольной регуляции, способности/готовности контактировать со 

взрослыми. 

При реализации рабочих программ учебных предметов/курсов вариативность также будет определяться 

уровнем сформированности познавательной деятельности и системы произвольной регуляции обучающихся. Учителю 

надо будет предусматривать варианты «продвинутых» и «минимальных» заданий, поскольку «усредненный», не 

учитывающий потенциал ребенка и меру испытываемых им трудностей, подход к обучающимся с РАС непродуктивен. 

Вариант 8.2 ФАООП НОО может быть реализован в разных формах совместно с другими обучающимися. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися ФАООП НОО может быть реализована сетевая 

форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и 

иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с РАС осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта 

программы на другой(основанием для этого является заключение Ц(Т)ПМПК). Перевод обучающегося с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельный предмет в структуре ФАООП НОО не  

служит препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 8.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с РАС содержания ФАООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

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

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

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

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

(вариант 8.2)в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с РАС имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать 

внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ 

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

начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ОВЗ в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО 

обучающихся с РАС. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

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

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

ПРИНЦЫПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

1) принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

3)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

5) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с РАС; 

6) принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, 
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навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

7) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

9) принцип сотрудничества с семьей; 

10) онтогенетический принцип. 

В основу разработки и реализации ФАООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации ФАООП НОО обучающихся с РАС предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов ФАООП НОО 

обучающихся с РАС, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты ФАООП НОО 

обучающихся с РАСсоздаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: структуре ФАООП НОО; условиям реализации ФАООП НОО; 

результатам освоения ФАООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации ФАООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

РАС младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

−   прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

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

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 
− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

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

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно- 

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 
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учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с 

особыми образовательными потребностями. Законодательные ресурсы нашего государства подтверждают, что 

независимо от социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою 

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

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. В процессе 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Цель реализации ФАООП НОО РАС заключается в обеспечении выполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели для реализации ФАООП НОО обучающихся с РАС предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1. формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

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

эмоционального благополучия; 

3. формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

4. формирование основ учебной деятельности; 

5. создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

7. формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением 

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

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств 

аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 

может сильно различаться. Расстройства аутистического спектра обнаруживаются у детей с разным уровнем 

интеллектуального развития, в том числе и у тех, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии 

с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре 

группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более 

лѐгким. 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что 

проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, 

ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, 

пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 
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явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, 

которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, 

не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно 

действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 

координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как 

только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом 

овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что 

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 

речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать 

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

разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 

случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не 

имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

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

Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к 

нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими детьми. 

Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития  ребенка. 

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

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

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы. 

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

стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка 

в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

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

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

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. 

В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

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

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка  

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

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

развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

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

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 
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а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 

форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

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

значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности 

такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

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

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих 

детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть 

осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в 

большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 

8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми 

– достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в 

том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 

неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно- 

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 

стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их 

окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

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

коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому 

монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как 

слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям  трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами 

стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

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

дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в 

моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития 

они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

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

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным 

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

аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы 

выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней 
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мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются 

по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но 

и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических 

отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 

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

быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном 

развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

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

социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как 

лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога 

и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства 

сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

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

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

дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только 

опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

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

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой 

группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности 

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

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

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность 

и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей 

группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они 

сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

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

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 

попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в 

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

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, 

неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 

8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, представляя 

возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с 

тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, 

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

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций 

к установлению более активных и сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со 

средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные 

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

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются и в 
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зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные 

и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической 

защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребѐнка с РАС, его 

оснащѐнность средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные выше типические 

проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью   картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в 

том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения 

моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно 

в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение 

его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам 

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 

Для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной 

поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

ОСОБЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не 

так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство 

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении 

ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать 

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

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. 

Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. 

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи 

при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного обучения включают, 

помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

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

детей в период дошкольного детства) в начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально 

дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе; посещение класса должно быть регулярным, но 

регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением; по мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно 

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения; 

− выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя 

наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные; 

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

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, 

проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не  

умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков; 

− необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 
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− может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, 

так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; 

поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

− в начале обучения, при выявленной необходимости (в особенности, если такая работа не велась до 

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

занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

− периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже 

при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 

классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; 

− необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры уроков и 

всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

− необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной 

организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной 

инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

− в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт специфики освоения 

навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

− необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению 

фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

− необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать; 

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

умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной ситуации урока лучше,  

чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с более старшими или 

младшими детьми), в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми; 

− ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, 

обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, 

ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

− необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

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

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

особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в 

доступное взаимодействие; 

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

помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

− для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него избирательные 

способности; 

− процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

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

постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

 
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ФАООП НОО обучающихся с РАС (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших ФАООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Результаты освоения обучающимися с РАС ФАООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ФАООП НОО; 

−  являются основой для разработки Ф АООП НОО; 
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− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и учебно- 

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ФАООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с вариантом стандарта 8.2. для детей с ОВЗ при инклюзии обучающийся с РАС осваивает 

Основную образовательную Программу, требования к структуре которой установлены действующим ФГОС. 

Освоение ФАООП НОО (вариант 8.2) обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС ФАООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. 

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к cаморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться и межпредметными понятиями; 

-предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

риентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
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графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

17) формирование начального уровня культуры пользования словарями. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

 
Русский язык: 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2) понимание обучающимися 

того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Математика и информатика 

 

Математика: 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 2) овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Обществознание и естествознание 

 

Окружающий мир: 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 3) осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 4) освоение 

доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики): 1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 3) понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 4) формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 5) 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 7) 

осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство: 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 2) сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология 

 

Технология: 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 2) усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

 

Физическая культура: 1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 3) 



16  

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 4) подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к  

труду и обороне». 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут cформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне ее, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаковосимволические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию на русском и английском языках, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника школы будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, ориентации 

на принятие образца «хорошего ученика»; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; основы гражданской идентичности личности 

в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый 

образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного 

и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности; положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; установки на здоровый 

образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с по мощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы для решения задач; строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить 

сравнение и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать и выводить общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; устанавливать аналогии; владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации с 
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использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе и на английском языке; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез 

как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять 

сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия партнѐра; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 
Планируемые метапредметные результаты 

 

В сфере: получение, поиск и фиксация информации выпускник научится: воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений; осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации; использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; составлять список используемой литературы и других информационных 

источников. Выпускник получит возможность научиться: находить несколько источников информации, пользоваться 

словарями и справочниками на электронных носителях; систематизировать подобранные информационные материалы 

в виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ; хранить информацию на бумажных и 

электронных носителях. 

В сфере: понимание и преобразование информации выпускник научится: определять тему и главную мысль 

текста, делить тексты на смысловые части, составлять простой план текста, подробно или сжато устно 

пересказывать текст; находить информацию, факты заданные в тексте в заданном виде: числовые данные, отношения; 

вычленять их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию); понимать информацию, представленную в неявном виде; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение и т.д.; интерпретировать и обобщать информацию; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу, из рисунка в текстовую задачу, заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. Выпускник получит возможность 

научиться: соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; для поиска нужной информации использовать 

формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски); делать выписки из использованных источников, 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

В сфере: применение и представление информации выпускник научится: передавать собеседнику важную для 

решаемой учебной задачи информацию; участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного; использовать 

полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта; высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 

два объекта, выделяя существенные признаки; по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности; группировать, систематизировать объекты, выделяя 1-2 признака; определять последовательность 

выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 2-3- шагов. Выпускник получит возможность 

научиться: на основе прочитанного принимать несложные практические решения; создавать собственные небольшие 
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письменные тексты по предложенной теме, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; выступать 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

В сфере: оценка достоверности получаемой информации, выпускник научится: на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; в процессе работы с 

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. Выпускник получит 

возможность научиться: критически относится к рекламной информации; находить способы проверки 

противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

Планируемые предметные результаты 

 

− освоить обучающимися в ходе изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» опыт специфический для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

− овладеть системой основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной 

научной картины мира. 

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших АООП начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1 класс, (1 дополнительный класс) 

Личностные результаты: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; формирование уважительного отношения к иному мнению; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные звуки; звук, слог, слово; слово и предложение; кратко характеризовать: звуки русского 

языка (гласные - ударные/безударные, согласные-твердые/мягкие); условия выбора и написания буквы гласного звука 
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после мягких и твердых согласных; решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из 

речевого потока; проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти 

звуков; плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; осознавать смысл прочитанного; правильно 

писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; ставить точку в конце предложения; грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10–20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; читать целыми 

словами и предложениями; самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; выделять в 

словах слоги в устной работе; правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; переносить 

слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве; соблюдать орфоэпические нормы. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и согласные звуки и 

буквы, твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; слово и предложение; слова, называющие предмет, 

признак предмета, действие предмета; предложения по цели высказывания; предлоги и приставки (на уровне 

правописания); выделять, находить: корень, суффикс, приставку, окончание; лексическое значение слова в толковом 

словаре; многозначные слова, синонимы, антонимы; основную мысль текста; решать практические задачи: составлять 

слово по заданной словообразовательной модели; подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный 

текст, определять по заголовкам содержание текста; исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей); применять правила правописания: гласные после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); заглавной 

буквы в изученных словах; безударных проверяемых гласных в корнях; звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определѐнных программой; разделительного мягкого знака. 

 

                                                                                             3-4 класс 

 

Личностные результаты: осознавать язык как основное средство человеческого общения; воспринимать 

русский язык как явление национальной культуры. 

Метапредметные результаты: уметь использовать русский язык с целью поиска необходимой информации; 

уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устный 

монолог); уметь задавать вопросы. 

Предметные результаты. Ученик научится: уметь различать: имя существительное, имя прилагательное, 

личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения; предложения с однородными членами; выделять, находить: грамматическую 

основу простого двусоставного предложения; в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); решать практические задачи: проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки); 

составлять план текста (при помощи учителя); применять правила правописания: падежных окончаний имен 

существительных; суффиксов имен существительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; падежных окончаний имен 

прилагательных; словарных слов, определенных программой; постановки знаков препинания при однородных 

членах предложения. Выпускник: научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит 

первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших адаптированную основную 
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образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник получит возможность научиться 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. Выпускник получит возможность 

научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря. Выпускник получит возможность научиться: подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность 

использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение; определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; определять 

грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность 

научиться: различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: применять правила правописания (в объѐме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать текст объѐмом 80–90 слов; писать под 

диктовку тексты объѐмом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; проверять собственный 

и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Выпускник получит 

возможность научиться: осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. Выпускник получит возможность научиться: создавать 

тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого 

лица; составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
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в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать 

последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Литературное чтение 

 

Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями исправочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1 класс (1 дополнительный класс) 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; формирование представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметные результаты. Учащиеся должны освоить: формирование необходимого уровня читательской 

компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных и учебных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, умение декламировать (читать наизусть стихотворные произведения). 

 

2 класс 

 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 
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отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (делать анализ текста, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять 

свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления 

о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоении правил групповой работы. 

Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: правильно читать текст целыми словами (темп чтения 

в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); читать молча небольшие тексты; пересказывать 

прочитанный текст по готовому плану; высказывать своѐ отношение к поступку героя; определять тему и жанр 

прочитанного или прослушанного произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 

самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); пользоваться словарями, 

книгами-справочниками; самостоятельно отбирать книги для чтения. 

 
                                                                                                 3-4 класс 

 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира; умение высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника 

Метапредметные результаты: освоение основных приемов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений; 

формирование представления о правилах и нормах поведения в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности. 

Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: читать сознательно и правильно текст целыми словами 

вслух и про себя; знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; выразительно читать подготовленное 

произведение с места или наизусть; определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; самостоятельно читать произведения и 

книги по изучаемым темам; пользоваться библиотечным фондом; отбирать книгу для самостоятельного чтения по 

теме, по авторской принадлежности; пользоваться справочной литературой. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать  

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); использовать простейшие приѐмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности:сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
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высказывать суждение; определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать 

изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; оформлять свою мысль 

в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; высказывать эстетическое и нравственно этическое 

суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы; определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). Выпускник получит возможность научиться: сравнивать, 

сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: читать по ролям литературное произведение; создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно следственные связи. Выпускник получит возможность 

научиться: творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; создавать 

собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как  

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования внесѐт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями английского языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе английского языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены 

основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебно познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

английским языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность научиться: 
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воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику 

персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

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

на изученном языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит 

возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную 

открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую 

анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; списывать текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее в речи и уметь 

его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол 

связку to be; временные формы PresentSimple, PastSimple, FutureSimple, PresentProgressive, PastProgressive в 

утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов.; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 1000000) и порядковые (до 1000000) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: узнавать 

сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными, дополнительными и обстоятельственными; придаточными предложениями времени места и образа 

действия; использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения с 

конструкцией thereis/thereare; оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Isthereanymilkinthefridge? — No, thereisn’tany); оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в 

тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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Математика 

 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального 

общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического 

языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач 

как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых 

действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для 

успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся 

начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребѐнка возникают 

теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1 класс (1 дополнительный класс) 

Личностные результаты: самостоятельность мышления; готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; умение 

использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; способность к самоорганизованности; готовность высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование; владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Метапредметные результаты: владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); создание моделей изучаемых объектов с использованием звуко-символических средств; понимание 

причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; активное использование математической речи для решения 

коммуникативных задач; готовность слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; умение применять полученные математические знания для расширения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; овладение 

устными и письменными алгоритмами, выполнение арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значение числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; умение работать в 

информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

2класс 

 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты. Ученик научится: называть: компоненты и результаты арифметических действий; 

число, больше (меньше) данного в несколько раз; фигуру, изображенную на рисунке (угол, окружность и 

многоугольник); различать: прямые и непрямые углы; периметр и площадь фигуры; элементы многоугольника: 

вершина, сторона, угол; сравнивать: любые двузначные числа; два числа, характеризуя результат сравнения словами 

(больше в…, меньше в …); воспроизводить по памяти: результаты табличного умножения однозначных чисел, 

результаты табличных случаев деления; соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 

дм; определение прямоугольника (квадрата); приводить примеры: числового выражения; использовать модели: 

составлять и решать задачу по данной схеме; решать учебные и практические задачи: читать и записывать цифрами 

любые двузначные числа; составлять простейшие числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления в 
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пределах 100, используя изученные приѐмы; выполнять письменно сложение и вычитание чисел,когда результат 

действия не превышает 100; применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; вычислять периметр многоугольника; вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата); решать составные текстовые задачи в 2 действия (в различных комбинациях), в том числе 

задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз; выполнять построения окружности с помощью циркуля. 

 

1 3-4 класс 

 
Личностные результаты: характеризовать собственные знания по предмету; использовать собственные знания, 

полученные в учении, в повседневной жизни; устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены. 

Метапредметные результаты: устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации; определять логику решения практической и 

учебной задач; моделировать, планировать, контролировать и корректировать ход решения учебных задач. 

Предметные результаты. Ученик научится: называть: единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

различать: знаки < и >; числовые равенства и неравенства; прямую, луч и отрезок; сравнивать: числа в пределах 1000; 

воспроизводить по памяти: соотношения между единицами длины (1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); 

времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = 12 месяцев); приводить примеры: 

числовых равенств и неравенств; устанавливать связи и зависимости: между компонентами и результатами 

арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множителями и др.); между известными и 

неизвестными величинами при решении арифметических задач; решать учебные и практические задачи: выполнять 

несложные устные вычислен в приделах 1000; выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000; решать арифметические 

текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); применять правила порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них. 

В результате изучения курса математики выпускники уровня начального общего образования: научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся 

применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как результате счѐта и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). Выпускник получит возможность научиться: классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
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способом (в 1–2 действия); оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник 

получит возможность научиться: решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3–4 действия; находить разные способы решения 

задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры. Выпускник научится: описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать 

свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать 

несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность научиться: читать несложные готовые 

круговые диаграммы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («… и …», «если… то…», «верно/не верно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и 

ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Окружающий мир 

 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в обобщенном виде 

культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 

правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1класс (1 дополнительный класс) 

Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и самообучению; личностные качества, 

позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействовать с ее участниками; воспитание 

эмоционально – положительного взгляда на мир; формирование нравственных и эстетических чувств. 

Метапредметные результаты: осознание учащимися связей в природном и социальном мире; формирование 

общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки, классифицировать, понимать главную 

мысль научного текста, фиксировать результаты наблюдений); формирование элементарной эрудиции ребѐнка, его 

общей культуры, овладению знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

Предметные результаты: Ученик научится: воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название 

города, страны; различать дорожные знаки, применять знания о безопасном пребывании на улице; ориентироваться в 

основных помещениях гимназии, их местоположении; различать понятия «живая» и «неживая» природа, изделия; 

определять последовательность времен года, характеризовать кратко сезонные изменения; устанавливать зависимость 

между явлениями живой и неживой природы; сравнивать домашних и диких животных. 

Ученик сможет научиться: анализировать дорогу от дома до школы; ориентироваться на знаки дорожного 

движения; различать основные нравственно-этические понятия; рассказывать о семье, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; участвовать в труде по уходу за растениями и животными; 

 

2 класс 

 

Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности за сохранение ее 

природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающиеся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре; расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 
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личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ 

жизни; 

Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность в том числе учебную; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; освоение правил и норм 

социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе и др.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметные результаты. Ученик научится: составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе; называть 

основные права и обязанности граждан России, права ребенка; оценивать жизненную ситуацию с точки зрения этики и 

правил нравственности; различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить событие с его датой; характеризовать 

Солнечную систему, называть отличия Земли от других планет; описывать признаки животного и растения; 

моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания, устанавливать основные признаки разных сообществ, 

сравнивать сообщества; сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

Ученик может научиться: «читать» информацию, представленную в виде схемы; воспроизводить в небольшом 

устном рассказе изученные сведения; ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; проводить несложные опыты и наблюдения; приводить примеры растений и 

животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

 

3-4 класс 

Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности за сохранение ее 

природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающиеся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и 

культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, 

национальностей и религий России; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ 

жизни; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность в том числе учебную, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм 

социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе и др.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметные результаты. Ученик научится: характеризовать условия жизни на Земле; устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха,описывать состояния воды и воздуха; различать 

растения разных видов, описывать их; объяснять последовать развития жизни растения, характеризировать значение 

органов растения; объяснять отличия грибов от растений; характеризировать животное как организм; устанавливать 

зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; составлять 

описательный рассказ о животном; приводить примеры цепи питания; характеризовать некоторые важнейшие события 

в истории Российского государства; сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

называть основные изученные даты истории России; работать с географической и исторической картой, контурной 

картой. 

Ученик может научиться: ориентироваться в понятии «историческое время», различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; анализировать модели, изображающие Землю, различать историческую и историческую карты, 

анализировать масштаб, условные обозначения на карте; приводить примеры опытов, подтверждающие свойства 

воздуха и воды; проводить несложные опыты по размножению растений; проводить классификацию животных; 

рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; ориентироваться в сущности и причинах 

отдельных событий в истории родной страны; высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают  

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 
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получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально научного познания и эмоционально 

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; познакомятся с некоторыми 

способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную 

роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать 

естественно научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; определять характер 

взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон др.) для записи и обработки информации, готовить не большие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихсязнаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в 
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том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; определять общую цель в совместной 

деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов 

творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет 

развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, 

изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование 

перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой 

музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1класс (1 дополнительный класс) 

Личностные результаты: формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; позитивная самооценка своих музыкально- 

творческих возможностей; принятие мультикультурной картины современного мира; становление музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры; формирование навыков самостоятельной работы при 

выполнении учебных и творческих задач; умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты: ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса; продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально- 

творческих задач. 

Предметные результаты: развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; развитие умений 

откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизации пьес 

программного характера; формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

освоение элементов музыкальной грамоты  как средства осознания музыкальной  речи. 

 

2 класс 

 

В результате изучения учебного курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; умение 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; формирование 

эстетических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: овладение способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; освоения способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкальной – эстетической деятельности; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; овладение навыками смыслового 
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прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; умение 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально – творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального 

искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том 

числе на примере музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям; умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

3-4 класс 

 
Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения фольклора, шедевров русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального страны; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; уважительное отношение к 

культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие мотивов 

учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; освоения 

способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания содержания музыкальных образов; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально – творческих задач на уроках и внеурочных занятиях музыки; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – 

творческих возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; формирование у младших 

школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально – творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального 

искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том 

числе на примере музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям; умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, 

в импровизациях. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
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способности в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своѐ отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; ориентироваться в музыкально 

поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно образное содержание и интонационно мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. Выпускник получит возможность научиться: реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации); использовать 

систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть певческим 

голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); определять виды 

музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического 

творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно- образного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и 

явлений, эмоционального оценивания; способности к познанию мира через чувства и эмоции. 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения   

    1класс (1 дополнительный класс) 

Личностные результаты: умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатления от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделения ее этапов; умение доводить работу до конца; способность предвидеть результат 

своей деятельности; адекватная оценка результатов своей деятельности; овладение навыками групповой, коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 
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Метапредметные результаты: постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; принятие и удержание  

цели задания в процессе его выполнения; самостоятельная мотивация своей деятельности и умение ее проектировать; 

умение применять приобретенные знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

умение проводить самостоятельные исследования; освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; умение организовывать место занятий; 

Предметные результаты: сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном уровне; умение анализировать и сравнивать произведения по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

способность обосновывать свои суждения, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и 

героя произведения искусства; сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); понимание образной природы искусства; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; умение компоновать на плоскости листа и в объѐме задуманный 

художественный образ; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

2-4 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: чувство 

гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и 

анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: овладение умением 

творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание 

образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского 

и мирового искусства; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; способность передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; освоение умений применять в 

художественно–творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; овладение навыками 

моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; умение 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; изображение в творческих работах 

особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории; умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; умение приводить примеры произведений искусства,выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования в сфере 
«Восприятие искусства и виды художественной деятельности» выпускник научится: различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, понимать их специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

В сфере «Азбука искусства. Как говорит искусство?» выпускник научится: создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в пространстве; использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно творческого замысла; различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

В сфере «Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?» выпускник научится: осознавать значимые 

темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности; выбирать художественные 

материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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Технология 

 
Технология в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно- образного, 

пространственного мышления; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания; способности к познанию мира. 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 

 

1класс (1 дополнительный класс) 

 

Личностные результаты: положительно относиться к учению; проявлять интерес к содержанию предмета 

технологии; чувствовать уверенность в себе и своих возможностях; самостоятельно определять и объяснять свои 

чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для 

всех людей правила поведения; чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для 

себя; бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников с помощью учителя планировать 

предстоящую практическую деятельность; под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

или образец. 

Метапредметные результаты: регулятивные универсальные учебные действия с помощью учителя учиться 

определять и формулировать цель деятельности на уроке; учиться проговаривать последовательность действий на 

уроке; учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться 

готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного; ориентироваться в материале на страницах учебника; находить ответы на предлагаемые 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); делать выводы о результате совместной работы всего класса; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, 

совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. Знать (на уровне 

представлений): о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знать: общие названия изученных 

видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и 

др.); последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки на 

глаз, по шаблону; формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; способы 

отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. Уметь: различать материалы и инструменты по 

их назначению; качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий; экономно размечать 

сгибанием, по шаблону; точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно 

отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование. Знать: о детали как составной части изделия; конструкциях – разборных и 

неразборных; неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь: различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; уважительно 
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относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке; учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; под контролем учителя выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); учиться предлагать из числа 

освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); работать по плану, используя необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; находить 

необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; с помощью учителя 

исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; уметь вести 

небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

3-4 класс 

 

Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; уважительно 

относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке, учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую деятельность на уроке; под контролем 

учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); работать по совместно с 

учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; находить 

необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); с помощью учителя исследоватьконструкторско- 

технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; уметь вести 

небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно 

эстетического и социально исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и 

представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов: получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат 

первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. Выпускник получит возможность научиться: уважительно 

относиться к труду людей; понимать культурно историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке  

изделия); применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. Выпускник научится: соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 
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персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по физической нагрузке) 

Целью изучения физической культуры является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: укрепление здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; формирование общих представлений о физической 

культуре, еѐ значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; соблюдение 

дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; расширение межпредметных связей, 

ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение  

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

В соответствии изменениями, внесѐнными в федеральный базисный учебный план курс «Физическая 

культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Программный материал делится на две части. Общий 

объѐм учебного времени составляет 495 часов. В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с 

родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Ценность жизни – признание человеческой 

жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. Ценность 

природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. Ценность истины – это 

ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора человеком своих 

мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества,  

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. Ценность социальной солидарности как признание 

прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 
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к другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечества – осознание 

человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. Универсальными 

компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: умения 

организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными образцами; управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; технически правильно выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести подсчѐт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 

 

1класс (1 дополнительный класс) 

 
Личностные результаты: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; формирование 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 
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умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие 

человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

2-4 класс 

 

Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к 

культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие  

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учѐбы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагру- 

зок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В сфере раздела «Знания о физической культуре» выпускник научится: ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; раскрывать на примерах (из истории, в том 

числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

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

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

В сфере раздела «Способы физкультурной деятельности» выпускник научится: отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерять показатели 

физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по 
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физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультинуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

В сфере раздела «Физическое совершенствование» выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объѐма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. Выпускник получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 
В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с 4 класса по выбору 

обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

По выбору участников образовательных отношений в ОУ изучается предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры». Содержание модуля: введение в православную духовную традицию; 

особенности восточного христианства; культура и религия; во что верят православные христиане; добро и зло в 

православной традиции; золотое правило нравственности; любовь к ближнему; отношение к труду; долг и 

ответственность; милосердие и сострадание; православие в России; православный храм и другие святыни; 

символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь; праздники; христианская семья и еѐ ценности. 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: знать/понимать: 

основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиозных культур; историю развития различных 

религиозных культур в истории России; особенности и традиции религий; описание основных содержательных 

составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; уметь: описывать различные явления 

религиозных традиций и культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; соотносить 

нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; строить толерантное отношение с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Изучение проводится по безотметочной системе, со второго полугодия. Объектом оценивания по данному 

курсу является нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитания потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Таким образом, приведем обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 
 

№п/п Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурногопространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности 
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2. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме 

4. Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

5. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному  восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

7. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС 

программы коррекционной работы 

 

Образовательная программа поддерживается Программой коррекционной работы. Планируемые результаты 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.2) дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы носит персонифицированный характер, разрабатывается на основании 

заключения ПМПК и включается в структуру АОП каждого конкретного обучающегося, дополняется рекомендациями 

ИПР/ИПРА. Количество часов, отводимых на занятие с тем или иным специалистом сопровождения определяется 

исходя из рекомендаций ПМПК, логопедического диагноза. 

Требования уточняются в соответствии с особыми образовательными потребностями конкретного 

обучающегося и находят свое отражение в АОП при организации инклюзивного обучения. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является систематическая специальная 

помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям. 

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. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку даже 

при знании им правильного ответа. 

Направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС 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. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

− развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление эмоционального контакта со 

сверстниками и близкими взрослыми, 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 ребенка, 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 большей адекватности в реакции на них; 

− помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 

− продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
− продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия 

(приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 

−   помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной временно- 

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности ее восприятия); 

− помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
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ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам развития 

жизненной компетенции. 

Таблица 1 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и возможности вступать в 

разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и развитие представлений об окружающих 

людях»: 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Установление эмоционального контакта, 
развитие представлений об окружающих 

людях, желания и возможности вступать 

в разнообразную коммуникацию, 
получать и давать информацию, 

делиться  переживаниями, 

впечатлениями и  оценками, 
приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм 

коммуникации 

Развитие у ребенка стремления к контакту, внимания и ориентации на другого человека, восприятия 
происходящего. 

Понимание ребенком, того, что свои переживания можно разделить с другим человеком, получение 

разнообразного опыта разделенных переживаний. 
Понимание того, что происходит с ним значимо для других, а ему может быть близко то, что происходит 

с другими людьми (очерчивание и разработка общих смысловых полей). 

Появление возможности спонтанно обратиться, задать вопрос и воспринять ответ не только в узком 
русле собственного стереотипного интереса. 

Приобретение положительного опыта коммуникации, развитие ее адекватных форм, накопление 

представлений о других людях. 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта ребенка: повседневных ситуаций; 

значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности совершения самостоятельного выбора, выработки 

общего решения  и построения планов»: 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Совместное осмысление, 
упорядочивание и расширение 
жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая проработка 
повседневных и новых ситуаций, 

значимых воспоминаний и намерений, 

развитие возможности совершения 
осмысленного        выбора,        принятия 

совместного решения и построения 
плана действия, 

Большая адекватность и эмоциональная стабильность ребенка, Появление в его жизни предметов, 
людей, обстоятельств, на которые раньше он не обращал внимания. 

Появление возможности обратиться к прошлому опыту ребенка, а также его собственных обращений к 
прошлому: «а помнишь?». Возможность использовать его прошлый опыт для осмысления и оценки 

происходящего и организации поведения ребенка. 
Появление возможности обсудить происходящее и выделить возможные варианты развития событий, 

получение ребенком опыта самостоятельного выбора ( а ты как хочешь?), выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего и другого - тоже хорошего», «что сначала, а что потом» 
Появление возможности постепенного включения ребенка в обсуждение и принятия общего решения, 
совместной разработки плана будущих действий. 

 

Таблица 3 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Развитие более 

позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в привычном 

ходе событий и большей адекватности в реакции на них»: 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие позитивного отношения к 

новизне, уменьшение тревоги и 
напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и 
большей адекватности в реакции на них» 

Развитие положительного внимания к новому, появление любопытства. 
Появление большей стабильности, уменьшения тревоги при нарушении привычного хода событий. 
Появление внимания и интереса к шутке, попыток шутить самому 

Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях»: 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Помощь в формировании реальных 
представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении,  способности 
обращаться за помощью к взрослым, в 

том числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 
условий для пребывания в школе. 

Продвижение в возможности реально оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: на 
прогулках, в играх, в еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

Понимание ребѐнком того, что пожаловаться и попросить о помощи – это нормально и необходимо. 
Появление возможности обратиться за помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, когда требуется привлечение родителей, когда возникает 

необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Появление возможности обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Извините, я забыл, не понял. Повторите, пожалуйста и 

т.д.) 
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Таблица 5 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни»: 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребѐнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к 
самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Продвижение в овладении навыками самообслуживания 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды; покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды; поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей 

Развитие представлений об устройстве домашней жизни. Попытки 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений об устройстве школьной 

жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и в 
расписании занятий. Появление попыток включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них 
посильное участие. 

Таблица 6 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение навыками коммуникации»: 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками 
коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия 

(приветствия, извинения, вежливой 
просьбы ли отказа) 

Появление попыток и продвижение в возможности решать актуальные житейские задачи, используя 
вербальную коммуникацию как средство достижения цели. 

Стремление включиться и поддержать разговор на темы, не связанные с собственными стереотипными 

интересами, появление большей адекватности в выборе собеседника и темы разговора. 
Появление возможности адекватно задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, отказ 

 Появление попыток получать и уточнять информацию от собеседника, не связанную со сверх ценными 
интересами ребенка. 
Продвижение в освоении принятых культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 

 

Таблица 7 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Дифференциация и 

осмысление картины мира»: 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 
адекватного представления об опасности 
и безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, адекватной 

возрасту ребѐнка. Формирование умения 

ребѐнка устанавливать связь между 
ходом собственной жизни и природным 
порядком. 

Продвижение в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. Устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, попытки вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Продвижение в установлении взаимосвязи порядка общественного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, попытки соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса 
ребѐнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 
активности во взаимодействии со 
средой. 

Появление у ребѐнка любознательности, способности с интересом замечать новое, задавать вопросы, 
попыток 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 

Развитие способности ребѐнка 
взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как 
средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Опыт включения в свой личный опыт жизненного опыта других людей. Попытки делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 
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Таблица 8 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Дифференциация и 

осмысление адекватных возрасту социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей»: 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 
со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении использовать правила поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с детьми на детской 

площадке, с соседями по дому и с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 
кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребѐнку 
социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно использовать самые простые социальные ритуалы, принятые в 
окружении ребѐнка. 

 Большая адекватность в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение    и     обогащение  опыта 
социального взаимодействия ребѐнка в 
ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР (в части создания специальных 

условий получения образования). Конкретизация коррекционно-развивающей работы отражается в АОП, 

разрабатываемой на конкретного ребенка педагогами, работающими с ним в течение учебного года (периода действия 

рекомендаций ТПМПК). 

В целом коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение полноценного эмоционально- 

личностного и когнитивного развития обучающихся, преодоление коммуникативных барьеров, психолого- 

педагогическую поддержку в освоении АООП. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с РАС должны 

отражать сформированность жизненных компетенций: 

Овладение навыков адекватного учебного поведения: умение руководствоваться индивидуальной, а затем и 

фронтальной инструкцией педагога; умение адекватно воспринимать похвалу и замечание педагога; умение вступать 

в учебное взаимодействие с педагогами и одноклассниками; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью. 

Развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися: умение вступать в 

диалогическое взаимодействие с окружающими, используя различные средства коммуникации (вербальные и 

невербальные), умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, ответить на вопрос собеседника, умение 

обратиться к взрослому с просьбой, умение использовать в коммуникативных целях не только устную, но и 

письменную речь. 

Овладение социально-бытовыми навыками и навыками самообслуживания, используемыми в повседневной 

жизни: умение самостоятельно выполнять рутинные бытовые действия, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное участие; выполнение определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни; представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве школы и 

просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них посильное участие. 

Дифференциацию и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации: адекватность 

бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) и для себя, и для окружающих; использование 

предметов в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации; расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе; умение устанавливать взаимосвязь между 

общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; развитие у 

ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым деятельность. 

Дифференциацию и осмысление социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе); умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные ритуалы, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, умение 

адекватно выражать свои чувства в соответствии с ситуацией; расширение круга освоенных социальных контактов. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы; адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 
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жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы. 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом подробно 

сформулированы в разделе «Коррекционная работа» и строятся на следующих системных характеристиках: 

развитие коммуникативной стороны речи, развитие зрительного и слухового восприятия, развитие речи, сознательное 

использование речевых возможностей в разных условиях общения, а также формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом подробно 

сформулированы в разделе «Коррекционная работа» и строятся на следующих системных характеристиках: 

овладение базовым содержанием обучения, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, 

развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими, формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с РАС (далее – 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

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

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основнымобъектом системы оценки, еѐсодержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основнымифункциями являютсяориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 

эффективнойобратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом. 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей: 
− учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного 

образования; 

− родителям (законным представителям) – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

организации его сопровождения; 

− учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном прогрессе и 

достижениях учащихся, и, в частности, о том, происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, 

совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более 

успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных задач, обнаруживают ли дети как умение работать 

индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности; 

−   специалистам сопровождения – оценка разных сторон процесса освоения программы коррекционной 

работы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные измеряются и анализируются в 

динамике, и используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Показатель динамики 

образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с 

РАС. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, специалистов сопровождения и 

системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения ФАООП НОО 

призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

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

применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, позволяющий вести оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции. 
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Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении ФАООП НОО являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов учитываются 

следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания ФАООП 

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, 

сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с РАС, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с РАС должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 

Процедура оценки регламентируется соответствующим локальным актом. Существенным моментом является 

тот факт, что достижения планируемых результатов освоения ФАООП НОО определяются по завершении обучения в 

начальной школе. Возможная неуспеваемость обучающегося с РАС при освоении содержания по отдельным учебным 

предметам может быть обусловлена особенностями здоровья ребенка с РАС и не является основанием для 

неаттестации обучающегося.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

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

может применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединяет всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО учитывается 

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

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Таким образом, основными функциямисистемы оценки являются ориентацияобразовательного процессана 

достижение планируемых результатовосвоения АООП и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом, включая коррекционно-развивающую работу. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения, а также для оценивания хода обучения служат: работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения 

(домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, 

подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т. п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т. п.); индивидуальная и совместная 

деятельность учащихся в ходе выполнения работ; статистические данные, основанные на ясно выраженных 

показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или исследований; результаты  

тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Не исключено использование в оценке достижений обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП (8.2) в условиях инклюзии общепринятых подходов к оценке достижений обучающихся на уровне начального 

общего образования (с дополнениями к оценке результатов коррекционной работы). 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе, который проводится на основе использования рекомендаций Э.А. Кочуровой, 

М.А. Кузнецовой. 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. 

Текущее оценивание проводится посредством следующих методов оценивания: наблюдение, выбор ответа, 

открытый ответ, «Портфель достижений». Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании данной 
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формы мониторинга допускается использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся 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. 

Наблюдение – это метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем 

наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного учащегося. 

Для фиксации результатов наблюдения используются специальные «листы наблюдений», в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак. В зависимости от педагогической задачи «листы наблюдений» 

являются именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Возможно использование и иных инструментов: 

«линеек достижений», памяток и др. Наблюдения проводятся регулярно. В ходе наблюдений фокус может 

перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним учащимся, за каким-либо 

определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и 

с позиций непосредственного участника деятельности. Использование наблюдения в качестве метода оценивания 

используется преимущественно для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

универсальных учебных действий (личностных и метапредметных). Результаты наблюдений («листы наблюдений», 

«линейки достижений», краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся 

учителем в удобной для него системе, в том числе и на основе использования различных имеющиеся ИКТ-средств и 

программного обеспечения. 

Выбор ответа или краткий ответ – это ситуативная, однонаправленная оценочная деятельность. Проводится в 

форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для дифференцированной оценки достигаемых 

образовательных результатов. Открытый ответ – это, как правило, письменный ответ, который дается в форме 

небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Этот метод также используется для дифференцированной 

оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для 

интегральной оценки. 

«Портфель достижений» - это подборка детских работ, которая демонстрирует в динамике по нарастанию 

такие качественные характеристики, как успешность, объем и глубина знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. «Портфель достижений» используется для оценивания индивидуального 

прогресса в обучении. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания используются следующие инструменты. 

Критериальные описания (наборы критериев) – указывают на определенные черты или ключевые знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 

установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми, и используются при подсчете 

или ранжировании детских работ (тестов, «портфеля достижений», процесса выполнения работы). 

Эталоны (образцы) – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые 

работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки (листы), содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных признаков или свойств, 

которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

«Линейки достижений» - это наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа обучения, которые 

используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится 

ребенок в данный момент времени. 

В контрольно-оценочную деятельность могут включаться учащиеся для осуществления самооценки и 

взаимооценки. Готовность к проведению такой оценки определяется учителем, исходя из состава класса, группы, 

ситуации, а также в качестве мотивации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с РАСв овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
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предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. 

Предметные результатызнания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже 

планируется наличие сформированных начальных навыков чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1-х классах осуществляется поощрение и стимулирование работы обучающихся с 

использованием только качественной оценки. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, при поддержке тьютора, и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения 

ФАООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения Ф АООП НОО) 

аттестации обучающихся с РАС включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

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

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

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с РАС: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

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

−     увеличение времени на выполнение заданий; 

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

проявлений утомления, истощения; 

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных действий, 

включаемых в три следующие основные блока: 

1) самоопределение – это сформированность внутренней позиции школьника: принятие и освоение новой 

социальной роли ученика; 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; 

2) смыслоообразование, т.е. поиск и установление личностного смысла («значения для себя») учения на 

основе устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю» и 

того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально - этическая ориентация, т.е. знание основных моральных норм и ориентация на выполнение 

норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации (учет позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы); развитие этических 

чувств (стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения). 
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Особенности оценки личностных результатов 
Внутренняя я оценка 

Предмет оценки: сформированностьотдельных личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений). 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор, родители. 

Формы проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания предметов. 

2. Заместитель директора в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 
3. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на следующий уровень. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

4. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-воспитательного процесса и в условиях реализации 
ФАООП, АОП. 

5. Педагог-психолог в рамках коррекционно-развивающей работы на основании решения ТПМПК. 
6. Учитель-логопед в рамках коррекционно-развивающей работы на основании решения ТПМПК. 

7. Тьютор в рамках реализации плана сопровождения. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г. Асмолова – М.: Просвещение, 2008); 
2. Методика изучения процесса и результатов развития личности учащегося (Воспитательный процесс изучение эффективности/ под ред. 

Е.Н. Степанова – М.: Творческий центр, 2003); 

3. Методики изучения адаптации для 1 и 4 классов: «Беседа о школе» (модифицированный вариант) (Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер 
Л.А.); 

4. Методика «Лесенка»; 
5. Методика «Мотивация учебной деятельности» (Н.Г.Лусканова); 
6. Методика «Исследование учебной мотивации школьников» (М.Р.Гинзбурга); 

7. Методика «Общая самооценка» (Н.Г.Казанцева); 
8. Диагностическая карта, входящая в структуру АОП. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-психологическое консультирование. 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя 
и психолога. 

Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: педагогов об эффективности педагогической деятельности; обучающихся об их личных достижениях. 
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать незначительные продвижения, сильные стороны, продвижение в 

собственном темпе. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально- 

положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

(уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками) и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и малой Родине, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания 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, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

имеющие отношения к школе, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе в условиях реализации 

адаптированной программы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, а также не являются доминирующими при 

формулировании выводов об освоении ФАООП, АОП для экспертной группы. 

В ходе текущей оценки в рамках системы внутренней оценки организуются следующие оценки. 
Оценка сформированности отдельных личностных результатов (внутренняя позиция школьника, основы 
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гражданской идентичности, самооценки, мотивации учебной деятельности, знание моральных норм и 

сформированность морально-этических суждений) полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития учащихся и включает три основных компонента: характеристику достижений и положительных 

качеств учащегося, определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем ребенка; систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (законных 

представителей), или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом. 

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 
Действие нравственно- 
этической ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

Выделение морального 
содержания ситуации нарушения 
моральной  нормы/следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, взаимопомощи, 
правдивости) 

После уроков 
(норма взаимопомощи) 

Дифференциация 
конвенциональных и моральных 
норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных 
норм  оценивается  как  более  серьезное    и 
недопустимое по сравнению с 
конвенциональными нормами 

Опросник Е. Кургановой 

Решение моральной дилеммы на основе 
децентрации 

Учет ребенком объективных последствий 
нарушения нормы. Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении нормы. Принятие 
решения на основе 
соотнесения нескольких моральных норм 

«Булочка» 
(модификация задачи Ж. Пиаже)(координация 

трех норм: ответственность, справедливое 

распределение, взаимопомощь и учет 
принципа компенсации 

Оценка действий с точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки 
зрения нарушения/соблюдения моральной нормы 

Подбор в соответствии с индивидуальными 
возможностями 

Умение аргументировать   необходимость 
выполнения моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Подбор в соответствии с индивидуальными 
возможностями 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

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 учащихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом», «ИКТ-компетентность». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащегося 

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

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

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

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах:выполнение 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; выполнение учебных и учебно-практических задачсредствами 

учебных предметов, где достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности их выполнения (в зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся; проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 
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результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; выполнение комплексных 

заданий на межпредметной основе,включающих, в том числе задания, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки: эффективность 
воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения в 

условиях реализации Ф АООП 
Форма     проведения  процедуры: 

неперсонифиционированне 

мониторинговые  исследования 
образовательных   достижений 

обучающихся и выпускников 
начальной школы: в рамках 

Внутренняя я оценка 
Предмет оценки: сформированностьрегулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения обучающимися определенных 

универсальных учебных действий как средства анализа и управления своей познавательной 
деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, психолог, обучающиеся. 

Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 
1. Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания 

предметов, по изучению состояния организации внеурочной деятельности, в рамках промежуточной и 

аттестации педагогов и 
аккредитации 

общеобразовательного 

учреждения; проведение анализа 
данных о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие  в 

общеобразовательном учреждении. 
Инструментарий, формы оценки: 

комплексные   работы   на 

межпредметной      основе, 
проверочные   работы   на 

предметной  основе,   где 

метапредметный     результат 
является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном,    региональном 
уровнях. 

итоговой аттестации. 
2. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия). 

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на следующий уровень 

образования (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

1. Учитель в рамках педагогической диагностики стартовой готовности и мониторингового среза 

метапредметных УУД; внутришкольного контроля (административные контрольные работы и срезы); 
тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти и 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Специалисты сопровождения. 
Инструментарий: 

1. Экспертная оценка учителя (Карта Александровой – 5 шкала) 
2. Методика «Выкладывание узора из кубиков» (Кубики Кооса) 

3. Соответствующие методики из диагностического альбома Семаго (универсальные логические 
действия) 

4. Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 
5. Методика «Совместная сортировка» (Г.В.Бурменская) 

6. Комплексные задания к текстам. 
7. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании коммуникативных и регулятивных действий, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в оценочных листах 
прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах самооценки. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней выделяются: 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения); знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (общенаучные и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на  

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. В эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые: во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения; во-вторых (при наличии специальной целенаправленной работы учителя) в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения в 
условиях реализации АООП 

Форма    проведения  процедуры: 

неперсонифиционированне 

Внутренняя я оценка 
Предмет оценки: сформированностьпредметных учебных действий; наличие системы опорных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: определение достижения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку, математике, окружающему миру, метапредметных действий, речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией), и коммуникативных    действий (сотрудничество с учителем и 
сверстниками); определение готовности обучающихся для обучения на второй ступени; определение 

мониторинговые  исследования 

образовательных   достижений 

обучающихся и выпускников 
начальной школы:   в рамках 

аттестации  педагогов  и 
аккредитации 

общеобразовательного 

учреждения; проведение анализа 

данных о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 

работающие  в 

общеобразовательном учреждении. 
Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы  на 

межпредметной  основе, 
проверочные работы  на 

предметной основе. региональном 

уровнях. 

возможностей индивидуального развития ученика. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, специалисты сопровождения, педагоги, обучающиеся. 
Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит заместитель директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части учебного 

плана и компонента, формируемого участниками образовательного процесса; в рамках промежуточной и 
итоговой аттестаций (математика, русский язык и комплексная работа); на этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

1.Учитель в рамках внутришкольного контроля (административные контрольные работы и срезы); 
тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти и 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 
Инструментарий: В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, включающие проверку сформированности 

базового и повышенного уровней, комплексные работы на межпредметной основе. 
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы. 

Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: педагогов об эффективности педагогической деятельности; обучающихся об их 
личных достижениях. 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать незначительные продвижения, 
сильные стороны, продвижение в собственном темпе. 

 

«Портфель достижений» как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений, результатов коррекционно-развивающей работы. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений, формирования жизненных компетенций учащихся с РАС оценивается 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, специалистов сопровождения, 

системы образования в целом. При этом реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. Оценка 

динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценка динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и коррекционно-развивающую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка, преодолении (нивелировании) имеющихся образовательных 

потребностей. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 
«Портфель достижений» учащегося. Его содержание может дополняться диагностическими материалами, 

наполняющими в течение обучения по АОП структуру этой персонифицированной образовательной программы. 

Такой подход к формированию «Портфеля достижений» позволит объективно осуществить оценку достижений 

ребенка с РАС, сделать вывод о достижении планируемых результатов освоения ФАООП НОО по завершению 

обучения в начальной школе. 

«Портфель достижений» относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

«Портфель достижений» является действенным средством для решения ряда важных педагогических задач, 

которое позволит: поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной, при наличии объективной возможности) деятельности учащихся; формировать умение 

учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

«Портфель достижений» учащегося начальной школы МБОУ СОШ №29 представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. «Портфель достижений» является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы «Портфеля достижений» допускают независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов. В состав «Портфеля достижений» включаются результаты, достигнутые учащимися не только в ходе 
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учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, а также диагностические карты, входящие в структуру АОП, заполненные по итогам завершения каждого 

учебного года (периода действия заключения). 

В «Портфель достижений» включаются следующие материалы. Выборки детских работ (формальных и 

творческих), выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МБОУ СОШ №29. Обязательной 

составляющей «Портфеля достижений» являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастание показателей успешности, объѐма и глубины знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: по русскому и литературному чтению иностранному языку – диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике – математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру – дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; по предметам эстетического цикла – фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по технологии – фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по 

физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений («оценочные листы», материалы и «листы наблюдений» и т.п.) 

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

психолог, учитель-логопед организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности: 

результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное  

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик. 

Оценка как отдельных составляющих, так и «Портфеля достижений» в целом ведѐтся на критериальной 

основе, поэтому «Портфель достижений» должен сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав «Портфеля достижений», критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника начальной школы. Критерии оценки отдельных составляющих «Портфеля 

достижений» могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить 

их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. По результатам 

оценки, которая формируется на основе материалов «Портфеля достижений», делаются выводы: о сформированности 

у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; о сформированности основ умения учиться, понимаемой 

как способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС ФАООП НОО является достижение предметных 

и метапредметных результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной работы. 

Достижения планируемых результатов освоения ФАООП НОО определяются по завершении обучения в 

начальной школе. Возможная неуспеваемость обучающегося с РАС при освоении содержания по отдельным учебным  

предметам может быть обусловлена особенностями здоровья ребенка с РАС и не является основанием для 

неаттестации обучающегося. 

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», планируемые 

результаты начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся 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. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. На уровне начального 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
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знаний по русскому 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 трѐх 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 учащихся 

за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формированияуниверсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
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 

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 

Выпускник     овладел      опорной     системой      знаний, 
необходимой для продолжения образования на следующем 
уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями 

В    материалах    накопительной    системы    оценки    зафиксировано    достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 
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 

Выпускник не   овладел   опорной   системой   знаний   и 
учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующем уровне 

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 

 

На основе выводов педагогический совет ОУ рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

адаптированной основной общеобразовательной программы и переводе его на следующий уровень общего 

образования. Рассматриваются также материалы специалистов консилиума как экспертной группы, работавшего с 

ребенком над реализацией коррекционно-развивающей области. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества учащегося; определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; даются психолого-педагогические 

рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. Все 

выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются объективными показателями. 

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. В случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы, в рамках которого специалистами будут разработаны рекомендации по 

выбору дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Особенностями оценивания некоторых навыков детей, имеющих расстройства аутистического спектра, 

является минимизация требований к выразительности, к диалогу, коммуницированию в связи с 

психофизиологическими особенностями обучающихся данной категории и исключением/упразднением ряда УУД. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть ФАООП НОО, 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 принципыдифференциации 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 
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инструментария оценки достижений в освоении содержания ФАООП 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 мониторинговых процедур. Мониторингпозволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы используется три 

формы мониторинга: стартовая диагностика; текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения; 

промежуточная аттестация; итоговое оценивание. 

Результаты освоения программы коррекционной работы обучающимися служат основанием для ее пересмотра 

и уточнения не реже одного раза в четверть. 

Результаты рассматриваются по ранее описанной схеме мониторинга экспертной группой. Основной формой 

работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. Принятой и 

зарекомендовавшей формой экспертной оценки является разработанная в школе диагностическая карта, которая может 

дополняться пунктами, исходя из особенностей ребенка, выявленных в результате обследования в ТПМПК, в ПМПк, и 

является структурным компонентом АОП каждого ребенка (в условиях инклюзии), заполняемая трижды в течение 

учебного года (периода реализации АОП, если он меньше учебного года) и окончательно (в четвѐртый раз) – по 

завершению реализации АОП в текущем учебном году. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы используется 

метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

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

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

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. В случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

В случае выявления необходимости корректировки программы коррекционной работы учителем и/или 

специалистом сопровождения разрабатываются дополнения, изменения, выносятся на согласование с консилиумом и 

родителями, в случае согласования – утверждаются приказом по школе, дополняют АОП. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС ФАООП НОО является достижение предметных 

и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержательный раздел содержит программу формирования универсальных учебных действий; программу 

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;программу коррекционной работы; программу 

внеурочной деятельности. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода. 
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Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы:установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав и 

характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ определяется по на этапе 

завершения обучения на уровне начального общего образования. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся с РАС 

 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учѐбе. В 

рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, соотносящихся с универсальными 

учебными действиями, рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, 

преобразование модели, контроль и оценка), сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности обучающихся под руководством учителя к 

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

учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действии в силу обобщѐнного характера открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

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

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

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

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: - обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; - 

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от еѐ сферы и специально предметного содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить: регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно(адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение 

общей цели и путей ее достижения»); 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

«Определение общей цели и путей ее достижения»); 

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

(адаптируются под особые потребности детей с РАС); 

-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей 
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цели и путей ее достижения»); 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

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

ее достижения», «Изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий»); 

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

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы (адаптируются/упраздняются 

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

аргументация своей точки зрения и оценки событий»); 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели (адаптируются/упраздняются в связи с 

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

своей точки зрения и оценки событий»). 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (адаптируются/упраздняются в связи с 

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

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

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

цели и путей ее достижения»); 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

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

точку зрения и оценку событий»); 

-выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от 

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

достижения»); 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

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

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

-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

-определение основной и второстепенной информации (адаптируются/упраздняются в связи с исключением 

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

-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

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

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

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

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

путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»); 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

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

«Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»); 

-подведение под понятие, выведение следствий (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

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

зрения и оценку событий»); 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений 

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

«Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»); 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений (адаптируются/упраздняются 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»); 

-доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование (адаптируются/упраздняются в связи с исключением 

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

точку зрения и оценку событий»). 

К постановке и решению проблемы относятся: 

-формулирование проблемы (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД «Определение общей 
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цели и путей ее достижения», «Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий»); 

-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

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

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

«Готовность слушать собеседника и вести диалог», «Готовность признавать возможность существования различных 

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

деятельности»); 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

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

точку зрения и оценку событий», «Готовность слушать собеседника и вести диалог», «Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности»); 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация (адаптируются/упраздняются в связи с исключением УУД 

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

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

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

функций и ролей в совместной деятельности»); 

-управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий (адаптируются/упраздняются в 

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

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

«Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою», «Умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности»); 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации (адаптируются/упраздняются в связи с 

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

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

«Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою», «Умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности»). 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно- 

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние 

как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальныхучебных действий (УУД) 

со следующими показателями: 

-состояние здоровья детей; 

-успеваемость по основным предметам; 
-уровень развития речи (навыки ее использования); 

-степень владения русским языком; 

-умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

-стремление принимать и решать учебную задачу; 

-навыки общения со сверстниками (степень их сформированности); 

-умение контролировать свои действия на уроке. 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? На уроках математики универсальным учебным 

действием может служить познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое 

действия),определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам 

предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические отношения между 

известными данными и искомым. В этом случае ученики решают собственно учебную задачу, задачу на установление 

логической модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом учеников к 

успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием служат 

коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение слушать и 

понимать партнера ,планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться. С целью формирования регулятивного универсального 

учебного действия –действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 

тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические ,пунктуационные, стилистические, 

лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми составляются правила 

проверки текста, определяющие алгоритм действия. Последовательно переходя от одной операции к другой, 

проговаривая содержание  и результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание учеником выполняемого 

действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев действия контроля и осознать его 

содержание. Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения действия с опорой на 

правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а 

потом быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной (в условиях специальной поддержки). 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических новообразований и 

способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения учебных дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную деятельность, то им будет несложно 

учиться на других этапах. Личностные универсальные учебные действия. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий: 

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, происшествия;·дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия. Для формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

-«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание;·«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Для формирования регулятивных универсальных учебных 
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действий возможны следующие виды заданий: 

-«преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 
-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант–диспут; 

-заучивание материала наизусть в классе; 

-«ищу ошибки»; 

-КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Для диагностики и формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

-составь задание партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по составлению кроссворда; 

-«отгадай, о ком говорим»; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД. При объявлении темы урока, целей задача 

учителя состоит в том, чтобы подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чѐтко 

понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в урок 

проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – 

незнания. 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками образовательного процесса. Они сами 

стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае 

затруднения учитель может им помочь, направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, 

возникает взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. 

Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребѐнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в 

средних и старших классах. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

на уровне начального общего образования 

 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования следующим образом. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого 

народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества, 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма, 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; ориентация в 

нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; готовность к 

самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей; готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализациидолжны ориентироваться на специфику 

нарушений обучающихся с РАС и создавать предпосылки для введения обучающихся с РАС в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, 

необходимыми социальными компетенциями, и без предъявления требований к готовности слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
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Общее представление о современном выпускнике начальной школы: это человек любознательный, 

интересующийся, активно познающий мир; владеющий основами умения учиться; любящий родной край и свою 

страну; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; умеющий 

высказать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

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

учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в  

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

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

информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 



 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действийна разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим 
родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; формирование 

интереса (мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, 
во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 
классу. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 
5. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей 

родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, 
желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее 
место. 

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

4.Определять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы. 
7. Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 
2. Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты 

по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; составлять простой план . 
5. Определять, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для выполнения 

задания. 
6. Находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые 
выводы 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 



 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». 
2. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 
3. Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 
2. Самостоятельно определять важность или 

необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного 

задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, 
инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 
3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим 
народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; 
выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, 
ценностей гражданина России. 

1. Самостоятельно формулировать задание: 
определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполнения задания 

различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать 
еѐ, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развѐрнутом виде. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: коммуникативных 

умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; умения использовать знаковые системы и символы 

для моделирования объектов и отношений между ними; умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные Жизненное само- 
определение 

Нравственно-этическая 
ориентация 

Смысло- 
образование 

Нравственно-этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

Моделирование (перевод 
устной речи в письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 
высказывания 

Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 
задач 

Широкий спектр 
источников информации 

Познавательные 
логические 

Формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно- 
следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка  и  речи для  получения и передачи  информации,  участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: личностные – определяющие мотивационную ориентацию; регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности; познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы; коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. 

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения учебного плана по 

каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального интегрированного 

«Портфеля достижений» (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

Предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелены на личностное развитие ученика, так как формируют представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 
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Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)»прежде всего 

способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Знакомство с элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», 

«овладение основами логического и алгоритмического мышления», «формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий». Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире 

на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие универсальных 

логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента 

информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, 

относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем 

и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов 

действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление 

алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит 

учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «приобретения навыков самообслуживания; 

овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то 

же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию 

ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 



72 
 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершению обучения на уровне НОО 

 

Педагогические ориентиры. Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить  

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений; 

− педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

− использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с РАС 

 

Одними из важных элементов формирования УУД обучающихся на уровне начального общего образования 

являются ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с  

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: критического отношения к информации и 

избирательности еѐ восприятия; уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; использование результатов действия, 

размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; создание цифрового 

портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью 

различных технических средств; структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов 

и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: обмен гипермедиа сообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация 

хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: естественная 

мотивация, цель обучения; встроенный контроль результатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения 
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ИКТ в данном предмете; формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

 

Вклад каждого предмета 

в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык», «Родной язык (русский)».Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе  

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)».Работа с мультимедиа 

сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

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

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие 

и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информационных 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

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

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчѐта о проведѐнных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

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

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с РАС конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП 

НОО, но с учетом специфики нарушений обучающихся с РАС:введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, 

необходимыми социальными компетенциями. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в том числе в условиях реализации коррекционно-развивающих курсов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в процессе 

освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разработанаучреждением на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования и с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 



74 
 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав и 

характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных программ и 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- 

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

− ценностные ориентиры начального общего образования; 
− понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

− описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий; 

− описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

− описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

 
умений. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных 

 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; основы культуры в области 

использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:использование результатов 

действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;создание 

цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях:поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств;построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной 

поддержкой;фиксация хода коллективной/личной коммуникации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в рамках системно-деятельностного подхода происходит с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана, а также курсов коррекционно-развивающей области. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может 

учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); учебное действие может 

быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); неадекватный перенос учебных 

действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); обобщение 

учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: уровневой (определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями); позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания; однако, данный вид оценки упраздняется в связи с исключением УУД «Определение общей 

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

событий». 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 
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применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности 

 

«Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

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

являются над предметными, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения. В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Уровень начального образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе авторских программ 

используемой системы учебников. Главная целевая установка всех реализуемых учебно-методических комплектов 

созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне НОО 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

− он является основным средством общения между людьми; 

− с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и 

культуры; 

− язык является основным средством познания окружающего мира; 

− владение родным и государственным языком – это один из критериев самоидентификации человека как 
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представителя национальности, народности, государства; 

− использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной 

речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: 

ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок 

и правильно составлять собственные тексты. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объѐма; 

-воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического 

образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч. в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в 

слогах, словах, предложениях. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Особенности построения содержания учебного предмета 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными линиями, как: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология 

и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей 

в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Формы организации образовательного процесса по предмету 

Основной формой учебной деятельности по предмету является урок. Учителю важно обращать внимание на 

формирование и развитие умений самостоятельной учебно-познавательной и учебно-практической деятельности 

младшего школьника; применять продуктивные методы обучения: проблемно-диалогические, частично - поисковые, 

поисковые, исследовательские, эвристические. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Обучение грамоте в первом полугодии объединяет количество часов предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» (16 недель по 9 часов предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»), что составляет 80  

часов. При завершении букварного периода в конце первого полугодия курс русского языка начинается с первых 

уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка в 1 классе предусмотрено 85 часов (5 часов в 

неделю), во 2, 3 и 4 классах по 170 часов (5 часов в неделю), всего на изучение курса отводится 675 часов. Программа 

рассчитана на 33 учебных недели в 1 классе и на 34 учебных недели во 2-4 классах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык 
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является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики 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 коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: осознавать 

роль языка и речи в жизни людей;эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: отличать текст от набора предложений, записанных как текст; осмысленно, правильно читать целыми 

словами; отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст; составлять 

устный рассказ по картинке; называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного 

звука); обозначать мягкость согласных звуков на письме; определять количество букв и звуков в слове;писать большую 

букву в начале предложения, в именах и фамилиях; ставить пунктуационные знаки конца предложения; списывать с 

печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: осознавать 

роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке;учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника;учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, выразительно читать 
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целыми словами; понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; делить текст на части, озаглавливать части; подробно и выборочно пересказывать 

текст; правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные 

слоги; делить слова на части для переноса; производить звук-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах;правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова; слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с другими 

словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; находить 

корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с 

помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; обращать внимание 

на особенности употребления слов; ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чѐм говорится в предложении и что говорится; составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу 

чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать 

его. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение осознавать и определять 

эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, 

к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание 

ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих 

умений:  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), 

правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные  

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных 

в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в  

нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить  

морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с 

восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным  

членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания 

слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без 

союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план,  

пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, 

составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами 

и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской 

деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Содержание учебного предмета (конкретизируется в используемом УМК) 

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 
содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация 

в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, 

в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твѐрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 
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умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).   Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 

определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в 

различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, 

будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи  

синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), 

связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу 

слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения 

на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить  

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение 

простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического 
словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи—ши (для предупреждения ошибок при письме 

целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный»), ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 
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собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих 

на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);безударные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);безударные окончания имѐн прилагательных;раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями;не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;безударные 

личные окончания глаголов;раздельное написание предлогов с другими словами;знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой 

целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами 

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

обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление 

диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читательских 

умений предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи  курса  « Литературное  чтение»:  обеспечивать полноценное восприятие учащимися 

литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; научить учащихся понимать 

точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); систематически 

отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий. Читательское 

пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемым теме или разделу (в 

рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, 

закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших 

школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 
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достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы 

литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Данный курс литературного чтения построен с учѐтом следующих концептуальных положений: изучение 

должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его интеллекта и основных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); в результате обучения формируется читательская деятельность 

школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; дифференцированное 

обучение обеспечивает учѐт индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчленѐнность» и «переплетѐнность» обучения работе с 

произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идѐт обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно 

уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все 

задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нрав-ственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребѐнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

При конструировании курса литературного чтения с учѐтом принципа системности были сформулированы 

следующие требования к его содержанию: 

− содержание учебников представлено блоками (разделами), построенными по жанрово-тематическому, 

жанровому и авторскому принципам. Объѐм и содержание произведений каждого блока отобраны с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей учащихся начальной школы, произведения способствуют приобщению 

младших школьников к культурному опыту своего и других народов; 

− развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и письменная литературная речь) 

входит содержательной линией в каждый изучаемый раздел и носит практико-ориентированный характер; 

− введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими понятиями на 

пропедевтическом уровне служит литературному развитию и формированию читательской компетентности; 

− системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности проходит в каждом 

разделе каждого класса и усложняется от класса к классу; 

− система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учитывать уровень 

обученности и индивидуальные возможности учащихся; 

− умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в справочниках, 

энциклопедиях и доступных интернет-ресурсах) формируется последовательно во всех классах начальной школы. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

− сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

− работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова с 

учѐтом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

− одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

− сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

− различение художественных и научно-популярных произведений; 

− формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

− освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их 

эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе «Обучение грамоте», продолжительность 

которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств 

обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 9 ч в неделю, из которых 1 ч отводится на литературное слушание. После периода 

обучения грамоте идѐт раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение». На изучение литературного чтения со 2 по 4 класс  

отводится по 136 часов (4 часа в неделю - 34 учебных недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная 

литература, которая благодаря своей нравственной сущности оказывает огромное влияние на становление личности 

учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т. п.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Литературное чтение» 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в 

котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать:формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
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российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определение наиболее эффективных способов достижения 

результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и 

оценки событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

литературному чтению с учѐтом специфики содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение», 

должны отражать: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

-формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении и 
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успешности обучения по всем учебным предметам; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется 

сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться – овладениеим универсальными учебными 

действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения любой учебной задачи. 

Содержание учебного предмета (конкретизируется в используемом УМК) 

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 
произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, 
научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по еѐ названию и оформлению. 

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

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 
правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего 
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текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

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

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 
(передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. 

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

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

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

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка ( синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с РАС. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 
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Иностранный язык (английский язык) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы УМК «Spotlight» Д.Дули, Н.И. Быкова  для 

обучения учащихся во 2 - 4 –х классах МБОУ СОШ № 29 г. Белгорода. Программа соответствует федеральным 

стандартам начального общего образования второго поколения, примерной программе начального общего 

образования, учитывает планируемые результаты освоения начального общего образования. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в  

преподавании иностранных языков в школе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта««Spotlight» 

авторы:Д.Дули, Н.И. Быкова ,для 2- 4 классов общеобразовательных учреждений. В состав УМК входит учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя с тематическим планом и конспектами уроков, аудиоприложение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он входит в число предметов 

филологического цикла. Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество 

благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения иностранного языка и универсальными 

учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию 

в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно- 

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной позиции учащихся. 

На уроках иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую социализацию; развитию коммуникативной 

культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического 

и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами; общему речевому 

развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств выражения 

своих мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ речевое поведение, ставить и решать коммуникативные 

задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому 

культурному человеку; расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Цели и задачи учебного курса 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; воспитание и разностороннее развитие младшего 

школьника средствами английского языка. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 
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формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; воспитание и разностороннее развитие 

младшего школьника средствами иностранного языка. 

Особенности построения содержания курса 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Spotlight»: 

− принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «Spotlight» имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. Уже 

на раннем этапе обучения английскому языку в УМК серии «Spotlight» активно вводятся разные типы аудирования и 

чтения, соответствующие целям реальной коммуникации; 

− принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной речи. Новый учебный 

материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую очередь требуется освоение речевых 

образцов и оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый план выдвигается принцип интегративного 

развития коммуникативных навыков; 

− принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере овладения 

звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения 

начинается обучение чтению и письму; 

− принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются разнообразные 

проблемно –поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню развития младших школьников, 

которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

− принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учѐт психолого-педагогических 

особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста; 

− принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осуществления переноса 

формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков и 

умений на изучаемый язык; 

− принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети постепенно должны 

научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения праздников, составляющие особенности нашей 

культуры и культуры англоязычных стран; 

− принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной культуре, 

но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно представлять еѐ при общении с 

представителями других стран; 

− принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено 

разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

Учебный материал разделен на тематические разделы, рассчитанные на 2 или 3 урока. Разделы, рассчитанные 

на 3 урока, включают материал на закрепление и повторение пройденного. Первые 8 разделов 2 класса – это вводно – 

фонетический курс, который основывается на принципе устного опережения. 

Формы организации образовательного процесса. Ведущими формами организации учебной деятельности 

являются индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса 

большое значение придаѐтся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учѐту индивидуальных 

особенностей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, 

когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование и письмо). 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии: информационно- 

коммуникативная технология; проектная технология; технология совместной деятельности; игровая деятельность; 

проблемно-поисковая технология. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Иностранный язык» относится к обязательной части базисного учебного плана, он входит в состав 

предметной области «Иностранный язык». Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений отводит 136 часа на изучение предмета «иностранный язык» на базовом уровне (из расчета 2 часа в 

неделю). Oбучение иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

школьного образования. 

Ценностные ориентиры содержания 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться справочным 
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материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; пользоваться языковой догадкой, например, при 

опознавании интернационализмов; делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

Младшие школьники: совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,  

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); овладевают более разнообразными приемами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; совершенствуют свои 

общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная 

осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты осовения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление 

о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:развитие умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника;развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника;развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты. В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с 

четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и 

навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомленность; 4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-

3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 
на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 
понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Английский язык. Графика, каллиграфия, орфография. 
Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are).Ударение в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
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оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. 

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

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

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

указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого 

и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения 
(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая 
еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

Тематическое планирование 
Классы Предметное содержание Кол-во часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

3 класс Знакомство. 2 2 

 Я и моя семья. 7 6 

 Мир моих увлечений. 

Я и мои друзья. 

9 
9 

8 
9 

 Моя школа. 5 5 

 Мир вокруг меня. 10 10 

 Страна/страны изучаемого языка. 26 26 

 Родная страна. 

 ИТОГО во 3-м классе: 68 66 

4 класс Знакомство. 3 3 

 Я и моя семья. 11 11 

 Мир моих увлечений. 10 10 

 Я и мои друзья. 15 14 

 Моя школа. 4 4 

 Мир вокруг меня. 10 10 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 15 14 

 ИТОГО в 4-м классе: 68 66 
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Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК: учебно- 

методический комплект«Spotlight», авторы: Д. Дули, Н.И. Быкова для 2- 4классов общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входитучебник, рабочая тетрадь, книга для учителя с тематическим планом и конспектами уроков, 

аудиоприложение. 

Математика 

Пояснительная записка 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

−обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико- 

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для 

описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

−предоставление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у 

младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространѐнные в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

−реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои 

знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до 

конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами являются создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального 

общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического 

языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приѐма решении задач 

как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых 

действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для 

успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса «Математика» 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся 

начинается формирование элементов учебной деятельности. На о снове этой деятельности у ребѐнка возникают 

теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в 

основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ 

конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимо сти изучения в 

начальной школе; возможность широкою применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого  

материала с ранее изученным; обеспечение преемственн о сти с дошкольной математической подготовкой и 

удержанием следующей ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших школьников 

за счет включения в курс дополнительных вопросов, традиционно  не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; 

величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для 

каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развѐртывается всѐ содержание обучения. 

Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном процессе 

предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В 

данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует 

при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: «Число и счѐт», 

«Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Геометрические 

понятия», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к реализации этого 

содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 1 классе. При этом 

последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, 

учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, 

три, ... , двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его 
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цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается подготовка к 

решению арифметических задач, основанная на выполнении практических действий с множествами предметов. При 

этом арифметическая задача предстаѐт перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 

решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, 

чтобы у учащихся накопился опыт практического выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и 

деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: 

«пять и три - это восемь», «пять без двух - это три», «три по два - это шесть», «восемь на два - это четыре». Ответ 

задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к 

выполнению стандартных записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, :, = учащиеся переходят к обычным записям решения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 классе в полном 

объѐме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями в пределах 

чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, 5, ...) рассматривается сразу на 

числовой области 1-20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами 

выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдаѐтся письменным вычислениям. Устные вычисления 

ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений 

выполняются учащимися в уме. Устные приѐмы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приѐмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими приѐмами с 

двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трѐхзначные числа (3 класс) и вообще на 

любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приѐмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение 

письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, 

когда частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап - научить ученика находить 

одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании соответствующей методики), ученик легко научится 

находить каждую цифру частного, если частное - неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 класса 

включѐн вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при выполнении 

арифметических расчѐтов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих 

умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые представления о  

длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины - сантиметр и дециметр. 

Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить 

отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во 2 классе вводится понятие 

метра, а в 3 классе - километра и миллиметра и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными 

единицами длины. 

Понятие площади фигуры - более сложное. Однако его усвоение удаѐтся существенно облегчить и при этом 

добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой подготовительной работы. Идея подхода 

заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические приѐмы, находить площадь фигуры, 

пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы 

умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том 

числе прямоугольника) и в то же время за счѐт дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее 

запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный практический 

опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и 

квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим путѐм (например, с помощью палетки), 

выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе, во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, 

вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с 

полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр»,  

введѐнным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении 

величин: в программу введено понятие о точном и приближѐнном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, 

чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда 

получается приближѐнный результат; поэтому измерить данную величину можно только с определѐнной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в 

основной школе элементарных алгебраических понятий: переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти 

термины в курс не вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, 

содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те или 

иные числа. 
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На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится подбором, на 

втором - в ходе специальной игры «в машину», на третьем - с помощью правил нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, 

ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. 

Они знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если ... , то»; 

«неверно, что...», со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими 

основу логической формы предложения, используемой в логических выводах. К окончанию начальной школы ученик 

будет отчѐтливо представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 

доказательства, приобретѐт умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, или 

привести опровергающий пример, научится применять определение для распознавания того или иного 

математического объекта, давать точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже с 1 класса) действию 

классификации по заданным основаниям и проверка правильности его выполнения. 

В программе чѐтко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети 

знакомятся с наиболее распространѐнными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, 

куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое внимание 

уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений - построению 

отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, 

окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1 классе)  

понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, строить 

симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит арифметическим 

текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и преобразовывать 

текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменѐнными данными и пр. Форма 

предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, 

схеме или в таблице). Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и 

связанной с ней необходимости корректировки этого текста. 

Место курса в учебном плане 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 536 часов. В каждом 

классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), 

а в каждом из остальных классов – на136 ч (34 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует еѐ постоянное и 

обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому 

приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает еѐ роль в 

развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьников: 

овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. Данный курс создаѐт благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у учащихся значимые с 

точки зрения общего образования арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 

алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися математическим языком, знаково- 

символическими средствами, умения устанавливать отношения между математическими объектами, служащими 

средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на 

уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на 

развитие их познавательных способностей. 

Особой ценностью содержания обучения является работа < информацией, представленной в виде таблиц, 

графиков, диаграммм, схем, баз данных; формирование соответствующих умен и и на уроках математики оказывает 

существенную помощь в изучении других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения курса 

Личностными результатами обучения учащихся являются: самостоятельность мышления; умение 

устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;готовность и 

способность к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению;способность характеризовать и оценивать 

собственные математические знания и умения;заинтересованность в расширении и углублении получае м ы х 

математических знаний;умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, 

так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;способность преодолевать трудности, 
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доводить начатую работу до еѐ завершения;способность к самоорганизованности;готовность высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование;владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются:владение основными методами познания окружающего 

мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов еѐ решения;планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата;выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.);создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств;понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях 

неуспеха;адекватное оценивание результатов своей деятельности;активное использование математической речи для 

решения разнообразных коммуникативных задач;готовность слушать собеседника, вести диалог;умение работать в 

информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи;умение 

применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений;овладение устными и письменными алгоритмами выпол- 

нения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространѐнные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры;умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Содержание курса 

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),  

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Основная цель обучения предмету в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника  

понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия 

во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных 

традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения окружающего 

мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно- 

нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 

изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной 

области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека 

в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение предмета позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели естественно-научного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта 

обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это:готовность и способность к саморазвитию и самообучению; достаточно высокий уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки;личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда 

на окружающий мир. Это:формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

достижения;воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания;понимание 

роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: осознание 

целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах;обнаружение и установление 

элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности;расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его 

методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать 

учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований 

в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные 

учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 

формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:познавательные как способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.);регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;коммуникативные как  

способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 
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Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и 

обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его функции: 

образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий для 

формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности 

ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая 

функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 

природной и социальной среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими 

различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа 

особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, 

обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь 

блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не 

только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные составляющие 

этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей — 

природоведческие, географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, 

необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить 

свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных ролей данной 

возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными 

сторонами действительности. 

Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что дает 

возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в 

программе уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, научных 

открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу 

введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающемумиру определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя 

путями: расширением представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в 

природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение  

человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии). 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, 

возможность успешного изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предметов в основной 

школе. 

Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений широко 

использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных 

представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения подчинялся 

определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли человека в 

природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. 

Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной школе, 

учитывалось следующее: 

- уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном детстве; 

- необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки в термине 

или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

- зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, коммуникативных 

умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке науки конкретной образовательной 

области, осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 
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- преемственность и перспективностьв предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то есть 

реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему 

усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с деятельностью по 

их практическому применению, что определило необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, 

практических работ. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область «Обществознание и естествознание» в 

базисном учебном плане.Количество учебных часов за 4 учебных года: 272 ч. (1 класс – 66ч, 2-4 классы – по 68 ч). 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, 

название города, страны, достопримечательности столицы России; различать дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; ориентироваться в 

основных помещениях школы, их местоположении; различать особенности деятельности людей в разных 

учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; различать понятия «живая  природа», 

«неживая природа», «изделия»; определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой природы; описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: анализировать дорогу от дома до школы, в  

житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; различать основные 

нравственно-этические понятия; рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи; называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; оценивать 

жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой 

его происхождения; кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от 

других планет Солнечной системы; называть царства природы; описывать признаки животного и растения как живого 

существа; моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;различать состояния воды как вещества, 

приводить примеры различных состояний воды; устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; сравнивать 

представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: «читать» информацию, представленную в виде 

схемы; воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории 

Древней Руси; ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»; проводить несложные опыты и наблюдения (в 

соответствии с программой);приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: характеризовать условия жизни на Земле; 

устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; описывать свойства воды (воздуха); 

различать растения разных видов, описывать их; объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; объяснять отличия грибов от растений; характеризовать животное как 

организм; устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания 

животного; составлять описательный рассказ о животном;приводить примеры (конструировать) цепи 

питания;характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах 

изученного);сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; называть даты 

образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: ориентироваться в понятии «историческое 

время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;проводить несложные опыты по размножению 

растений; проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; рассказывать об 

особенностях быта людей в разные исторические времена; ориентироваться в сущности и причинах отдельных 

событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 

др.);высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: характеризовать признаки живого организма, 

характерные для человека; моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и 

развития ребенка; оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из 

художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; анализировать модели, изображающие 
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Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической карты 

объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; описывать характерные особенности природных 

зон России, особенности почв своей местности; составлять рассказ-описание о странах-соседях России; различать год, 

век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; соотносить 

события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;называть имена наиболее известных 

правителей разных исторических эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его  

культуры; различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента 

современной России; описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть 

их даты (в рамках изученного);называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: применять в житейской практике правила 

здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 

привычки;различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение;раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, 

события в культурной жизни) /в рамках изученного/. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа. Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: 

смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце –ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, 

бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное 

использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и 

бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 
российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек – член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особенность нашей страны. 

Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого 

народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые 

даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
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родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 

Пояснительная записка 

Программа модуля «Основы православной культуры» учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) для 4 класса разработана на основе авторской программы курса «Основы 

православной культуры» Л.Л. Шевченко. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; развитие представлений  

младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Цель модуля «Основы православной культуры» (по выбору участников образовательных отношений) – 

ознакомление школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства. Изучение 

данного модуля не только расширит образовательный кругозор обучающихся, но и окажет воспитательное воздействие 

на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу. Задачи модуля «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ: передача 

школьникам знаний о духовно-нравственной культуре народов России (христианской православной культуре); 

формирование базовой культуры личности на основе традиционных культурных ценностей. 

Учебно-методический комплект включает: программа модуля: Шевченко, Л.Л. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. Методическое пособие для учителя. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2014. – 192 с.; учебник: Шевченко, Л.Л. Основы православной культуры. Экспериментальное учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2010 и последующих лет издания. Книга для родителей: Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / А.Я. Данилюк. – М.: 

Просвещение, 2012. – 27с. 

Общая характеристика модуля 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», 

«Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 
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целям, а так же интересам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего образования, иметь 

примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской 

этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. Выбор родителей нашел отражение в учебном 

плане в форме курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

С учетом культурологической направленности предмета, а также его высоких воспитательных возможностей 

ведущими общепедагогическими принципами при решенииучебно-воспитательных задач определены принцип опоры 

на положительное в ребенке и принцип воспитывающего характера обучения. 

В процессе преподавания православной культуры используется аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий подходы; необходимо учитывать возможности интеграции православной культуры и других предметов, 

особенно гуманитарного, художественно-эстетического цикла. 

Формы организации учебной деятельности. Взаимные вопросы и задания групп (после прочтения текста, 

просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся 

сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются 

между группами). Взаимообъяснение (предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как 

содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности: в первом случае учащиеся выступают 

в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам фрагмент темы, во втором случае учащиеся 

дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой 

алгоритм выполнения задания). Беседа (в основе беседы лежит продуманная система логически связанных вопросов, 

которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы; беседа 

может быть репродуктивного или эвристического характера: в первом случае предполагается сознательное усвоение и 

последующее воспроизведений учащимися знаний, беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и 

мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций). Групповая работа над проектом. 

Особое место в дидактической системе отводится наглядности и привлечению технических средств для 

обеспечения разнообразия видов восприятия на уроке. Для этого используются мультимедиа презентации с 

изображением икон святых, фотографиями храмов, видеоролики и фрагменты фильмов и т.д.качестве наиболее 

важных механизмов, способствующих освоению содержания курса (модуля) применяются следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной 

ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе 

анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе 

открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их 

сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение 

исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, 

делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с 

групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, 

учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. №мд-883/03 «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ» формализованные требования по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценки. Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Оценка 

результатов обучения детей предусмотрена в рамках последних уроков в учебном году, в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. По итогам изучения курса выставляется 

«зачтено» / «незачтено». 

Место модуля в учебном плане 

В соответствии с примерным учебным планом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования, а также учебным планом образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования МБОУ СОШ №29 на изучение одного из модулей 

курса ОРКСЭ в 4 классе отводится по 1 часа еженедельно  
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Ценностные ориентиры содержания модуля 

Учебный курс ОРКСЭ актуализирует в содержании общего образования вопрос совершенствования личности 

ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Содержание 

курсов играет важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Модуль «Основы православной культуры» создаѐт начальные условия для освоения учащимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. 

Содержательной основой модуля «Основы православной культуры» является святоотеческое наследие, труды 

богословов, философов, искусствоведов, культурологов, педагогов, специалистов в области художественного 

(эстетического) воспитание. 

Содержание включает 6 тематических линий:Христианское мировоззрение (историко-культурное содержание 

Библии); Нравственно-этическая культура православия; История православной культурной традиции России (образ 

жизни); Письменные источники православной культуры; Православная культура и религиозные культуры мира. 

Материал тематических линий носит личностно-ориентированный характер и учитывает возрастные и 

индивидуальные возможности его восприятия учащимися. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 

Личностные результаты:формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от  

деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; - принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством 

интересов сторон и сотрудничества; определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты:знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции, 

как основы культурной истории многонационального народа России; знакомство с основными нормами православной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения 

нравственности в жизни человека и общества; представления об исторической роли православия в становлении 

российской государственности, в современной России, первоначальные представления об отечественной культурной 

традиции как духовной основе народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание модуля 

Россия – наша Родина. 
Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей. 

Основы православной культуры. Культура и религия в жизни человека. 

О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная культура? Культура, культурный человек, 

историческая память, религия, религиозная культура. Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. Отечество. О вере, 

знании и культуре в жизни людей. Религиозные представления разных народов. Традиционные религии России. 

Христианство – одна из основных религий мира. Во что верят православные христиане. Иисус Христос. Православие - 

основная религия в России. 

Священное Писание. 
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О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения знания о Боге. Священное Писание. В 

какой книге написано о сотворении мира? Библия. Книги, входящие в состав Библии. Смысл жизни человека и 

правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Богу – молитва. Знаменитые люди – о Библии. 

Что говорит о Боге православная культура. Библия рассказывает о том, что Бог открыл о Себе людям. 

Христианское Откровение о Святой Троице. Явление Троицы Аврааму. Размышления святых о тайне Святой Троицы. 

Добро и зло. Добро и зло в православной традиции. Добро и зло в ангельском мире. Добрые и злые ангелы. 

Ангел Хранитель. 

Что говорит о человеке православная культура. Священная история рассказывает о Боге, мире, человеке: Бог – 

Творец красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам – любимое чадо Божие; общение человека с 

Богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для жизни. Как зло появились в мире. Искушение Евы. Грехопадение. 

Изгнание из Рая. Взаимосвязь христианских понятий «послушание – радость». 

Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. Размышление маленького 

христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; способность воображения; 

внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; желание стать умнее и добрее; душа человека – свободная, 

разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Притча о талантах. Что такое талант? 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные дары Божий. 

Где они скрыты в человеке? Человек – образ и подобие Божие. Какими качествами украшается душа человека? 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика. 

Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь Соломон. 

Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество в вертепе. Явление Ангелов. 

Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или земным Царем, а кротким Младенцем? 

О дарах волхвов, которые они принесли Христу: как они выглядят, где хранятся. 

Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Что нужно человеку для 

счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блаженства. Блаженство – счастье. Нагорная проповедь. Радость 

выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная 

благодать. 

Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. Главное правило христианской жизни: «Как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Почему это правило можно назвать «золотым» правилом? 

Какие еще правила (заповеди) дал Христос людям (повторение заповедей Блаженства). Доброта моей души. Чем я 

могу поделиться? Следует ли мне ожидать ответного добра от людей? Что означают слова «круговая порука добра»? 

Понятия ответственности и обязанностей. 

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку подниматься по 

небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути 

движения человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие - страсти. Как научиться бороться со 

страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое 

сердце» - как понимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей с 

семью грехами. Какие добродетели с какими страстями борются? Отношение ктруду. Труд души.Нелегкость духовного 

труда.Рассказ об этом средствами иконописи(«Лествица» преподобного Иоанна Лествичника) - представление иконы; 

средствами светской и духовной поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина. 

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие христианина. Притча о 

милосердном самарянине. Какой он – христианин? Долг и ответственностьхристианина.За что должен отвечать 

человек?Милость,милосердие,сострадание христианина.Евангельская притча о милосердном самарянине. Отражение 

темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П. Полонского и М.Ю. Лермонтова). 

Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная Вечеря. 

Предательство Иуды. Смерть на Кресте. Погребение. Стража у Гроба. Апостол Павел о любви. 

Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его 

духовный смысл. Пасха - переход от смерти к жизни. Воскресение Христово. Русские поэты и писатели рассказывают 

о Воскресении Христовом. Историческиесвидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. 

Библия о будущих судьбах мира. Страшный суд. Ответственность христианина 

Православные традиции России. 

Православный храм. Православные традиции жизни. Православный храм в жизни христиан. Храм – дом, 

посвященный Богу. Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Внешняя красота 

храма и духовная красота его создателя. Основные части храма. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, трезвон, 

набат). Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол. Скиния – первый храм. Изгнание 

Христом из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, 

богослужении, колокольном звоне, христианской радости. 

Православные Таинства. Православный храм и Таинства Православной Церкви. Начало христианской жизни в 

Таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Причастия – центр духовной жизни христиан. Тайная Вечеря. 

Установление Таинств Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное богослужение. Божественная 

Литургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры - символ православной веры. 
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Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Московский Кремль - 

сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания святынь. Успенский собор - самый 

главный собор Московского Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение на церковный престол 

Патриархов. Правила поведения в храме. 

Священные образы. О чем рассказывает икона. Символический язык православной культуры. Как человек 

воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. Икона - 

окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает 

почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создания первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа. Духовная 

красота иконы. Картина и икона. Христианское искусство. 

Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и 

потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Ценностижизни христианской семьи. Чему учат 

христиан заповеди Божий?Поучения Евангелия о любвик ближним. Добрые дела любви. Священная история о 

почитании родителей. Дети Ноя. Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. Традиции освящения христианского дома. 

Молебен. Иконы Спасителя и Богородицы. 

Православный календарь. Почитание святых. 

Православный календарь и праздники. История церковного календаря. Устроение Церковью жизни христиан 

по церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. Библия о 

посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые праздники. Какой праздник празднуется христианами чаще 

всего? Иконы праздников. Пост – подготовительные дни к празднику. В чем заключается православный пост? О 

духовном и телесном воздержании. Радости православного поста. 

Почитание святых в православном календаре. Православие в России. Святая Русь. Христианские святые. Что 

означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Как христианство пришло на Русь. Лики святых. О святых 

юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в 

Земле Российской просиявшие». Отражение подвигов святых в духовной поэзии. 

Православный календарь. Почитание святых. Верность. Сыновья князя Владимира - святые братья-князья. 

Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явленные святыми. О 

вере и верности. Мученики - страстотерпцы. Пример кротости и послушания Богу, показанный Христом. 

Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском»). Любовь к Богу, кротость, любовь к ближнему – заповеди, выполнение 

которых святые князья засвидетельствовали мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи,  

поэзии. Чтение евангельского текста и его соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба: «Не бойтесь убивающих 

тело, души же не могущих убить» (Мф. 10,28). 

Православный календарь. Почитание святых. Смирение. О святом преподобном Сергии Радонежском в 

истории Руси. Детские годы Преподобного. Послушание родителям. Основание монастыря - центра духовной жизни 

Руси. Смиренный чудотворец. В чем проявляется добродетель смирения? Размышляем о добродетели смирения в 

жизни современного человека. О добродетели смирения рассказывают произведения духовной поэзии. Смирение - это 

сила или слабость? Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защита Отечества. 

Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и 

Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как преподобный Сергий помогал русским воинам на Куликовом поле. 

Ученики преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях Преподобный. О святых 

учениках преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска). Паломничество в 

Троице-Сергиеву лавру. 

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный Илья Муромец. Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Святой 

богатырь, преподобный монах. Какие христианские добродетели почитались на Руси. Князь Димитрий Донской. Князь 

Александр Невский. О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Святой 

Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. О словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем 

заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Православный календарь. Почитание святых. Мужество. Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. 

Его послания к русским людям. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Из 

истории Троице-Сергиевой Лавры. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита 

Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше 

время. В каких делах оно проявляется? 

Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость. О святом преподобном Серафиме 

Саровском. Христианская радость. Отличается ли радость христианская от обычной, житейской? Что означают слова 

«радость о Господе»? Явления Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную христианскую 

добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим Саровский всегда 

радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. 

Представление житийной иконы. Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский 

монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. 
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Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Как его объяснить в 

христианском значении? Русская Голгофа. Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить 

мужество перед лицом злобы? Представление иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Как 

разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя – православного зодчего; разрушителя 

святынь – вандала. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились 

традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской культуры. «Тихвинская», «Казанская», 

«Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаевская» иконы Божией Матери. История о том, как была спасена 

Москва от войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы изображений 

Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой 

Богородицы? 

По святым местам моей Родины — России. «Герои России», «Русские святые», «Золотая цепь святых. Мои 

предки». 

Творческие проекты. 

«Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное наследие России». Сохраняем святыни России. 

Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучение князя 

Владимира Мономаха детям. Какие сокровища завещали родители детям в 17-18 веках? Духовное завещание 

святого Митрофана Воронежского. Наставления святого Тихона Задонского своим духовным детям. Какие добрые 

дела может выполнять современный человек, учитывая наставления святых? 

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел бы передать в наследство 

школьникам 22 века? Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая наставления святых? 

 

Тематическое планирование 

Модуль «Основы православной культуры» 
№ Наименование 

разделов 
Количество 
часов учебного 
времени 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

4 класс 

1 Россия – наша Родина 1 беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками информации, творческие задания, подготовка творческой 
беседы с членами семьи 

2 Основы православной культуры 

2.1. Культура и религия в 

жизни человека 

1 беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказ на тему, работа с иллюстративным 
материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи; знакомятся с историей возникновения и особенностями религиозных культур 

2.2. Священное Писание 5 беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи; знакомятся с историей возникновения и особенностями религиозных культур 

2.3. Христос Спаситель 
Христианское 

учение о спасении. 
Христианская этика 

10 беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 
самостоятельная работа с источниками информации,подготовка творческой беседы с членами семьи; 

учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей, устный 
рассказ на тему, подготовка рассказа, анализ притч 

2.4. Православные 

традиции России 

5 знакомство  с     описанием  священных  сооружений,религиозных  праздников  и    святынь, 

беседа,комментированное чтение, устный рассказ на тему,работа с иллюстративным 

материалом,самостоятельная работа с источниками информации,подготовка творческой беседы с 
членами семьи 

2.5. Православный 

календарь.Почитание 

святых 

7 знакомство с развитием христианства в историиРоссии, беседа, комментированное чтение, 

устныйрассказ на тему, работа с толковым словарем,самостоятельная работа с источниками 

информации,подготовка творческой беседы с членами семьи. Анализ жизненных ситуаций, 
осуществлениевыбора нравственных форм поведения на основесопоставления их с заповедям 
православной веры 

3 Любовь и уважение к 
Отечеству 

1 беседа, комментированное чтение, устный рассказна тему, работа с толковым 
словарем,самостоятельная работа с источниками информации 

4 Проверь себя. 

Подготовка и 

защита творческих 
проектов 

4 осуществляют поиск необходимой информации длявыполнения заданий; выступление учащихся 

сосвоими творческими работами; участвуют вдиспутах: учатся слушать собеседника и излагатьсвоѐ 

мнение 

  34  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Шевченко, Л.Л. Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. Методическое пособие для учителя. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2014. – 192 с.; Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для родителей / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. – 27с. и др. 
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Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования второго поколения, примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству и программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой (комплект: Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 1-4 классы / Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская. – М.: 

Просвещение, 2011; Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа и планирование 

ученого курс. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Т.Я Шпикалова, Л.В. Ершова, 

Н.Р. Макарова. – М.: Просвещение, 2011; Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. учебник для 

общеобразовательных учреждений / Т.Я Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Величкина. – М.: Просвещение, 2011; 

Шпикалова, Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство» / Т.Я. Шпикалова. – М.: 

Просвещение, 2009) 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по изобразительному искусству и программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией 

Т.Я.Шпикаловой. В программу Т. Я. Шпикаловой были внесены некоторые изменения (в пределах 20 %), в частности, 

сделаны изменения формулировок тем уроков (с тем, чтобы можно было по журналам отслеживать выполнение 

государственного образовательного стандарта по изобразительному искусству). 

Общая характеристика курса 

Цели курса: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; совершенствование эмоционально-образного 

восприятия произведений искусства и окружающего мира; развитие способности видеть проявление художественной 

культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); освоение первоначальных знаний о 

пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайн – их роли в жизни 

человека и общества; овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи предмета «Изобразительное искусство»: формирование опыта смыслового и эмоционально - 

ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; освоение художественной 

культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; формирование 

понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; развитие творческого опыта 

как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; формирование 

активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок 

даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально- 

ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок 

может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере 

присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 
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Основные формы организации учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Описание места курса в учебном плане 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч 

в неделю, всего — 135 ч. в 1 классе 33 ч, во 2, 3. 4 классах по 34 ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на 

развитие эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для 

ребѐнка экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических демократических 

ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; активное 

использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 
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отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.) 

Тематическое планирование 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч.). Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 

ч). Восприятие осени в природе и в произведениях русских художников начала XX в. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональны состояний. Живопись. Изображение природы разных 

географических широт. Сходство и различие в создании образа осени в произведениях разных видов искусства. Твой 

осенний букет. Декоративная композиция (1 ч). Основные содержательные линии. Разнообразие форм в природе как  

основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, 

пространство, планы (1 ч). Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Образы природы и 

человека в живописи. Красота различных состояний осенней природы и художественные выразительные средства еѐ 

передачи в живописи. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч). Красота и разнообразие 

природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в декоративно-прикладном искусстве. Жанр 

пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч). Природные формы. 

Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение 

предметов в натюрморте. Главное и второстепенное в композиции. В гостях у народного мастера С. Веселова. 

Орнамент народов России (1 ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого письма, основные элементы и 

цветовая гамма хохломского травного узора. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч). 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его  

материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч). 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились: виды искусства (живопись, декоративная 

композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приѐмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные 

материалы и инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 

художественных образов. 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч.). О чѐм поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч). 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. В гостях у народной 

мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч). Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч). Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Силуэт. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч). 

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чѐрной 

краски в эмоциональном звучании и выразительности образа. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч). 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные, 

спиралью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. Цвета радуги в новогодних 

игрушках. Декоративная композиция (1 ч). Жанр натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Способы передачи объѐма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении новогодних 

игрушек на ѐлке и на таблице; ритм разнообразных форм игрушек (круглых, вытянутых, овальных...), чередование 

цветных пятен, ритм размеров (больших и маленьких), ритм в декоре ѐлочных украшений. Наши достижения. Я умею. 

Я могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 

обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), 

жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, 

кружево), средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приѐмам (раздельный мазок, кистевое 

письмо, отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч.). По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность ритма форм, цветных пятен, 

вертикальных и горизонтальных линий в декоративной композиции. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч). 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в 
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композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы человека и природы в живописи. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч). Образ защитника Отечества. Представления народа о мужской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. 

Средства художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских богатырей, их доброты и 

красоты; разнообразие в изображении фигуры воина (в дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом снаряжении 

и движении. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч). Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; многоцветность 

дымковского узора и его элементы. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч). 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч). Образ природы и человека в 

живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Цвет. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж родной природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Особенности изображения весны в живописном 

пейзаже и декоративной композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм). «У Лукоморья дуб зелѐный…» 

Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека,  

природы в искусстве. Природные формы. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 

ч). Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. В царстве радуги-дуги. Основные и 

составные цвета (2 ч). Эмоциональные возможности цвета. Тѐплые и холодные цвета. Основные и составные цвета.  

Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об искусстве. Разнообразие цветов в 

природе и изобразительном искусстве. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч). Пейзажи разных 

географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с помощью цветов и их оттенков восхищения 

весенней природой в произведениях живописцев и народных мастеров; способы получения разнообразных неярких и 

чистых оттенков цвета. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч). Пейзажи родной природы. Общность 

тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных культур, 

народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч). Демонстрация и обсуждение достигнутых 

результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры 

(пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приѐмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные 

материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 

художественных образов. 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч). Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: 

композиционный центр, цвета тѐплые и холодные (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Тѐплые и 

холодные цвета. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет (1 ч). 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. 

Пейзажи родной природы. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, 

цвет, нюансы (1 ч). Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч). Знакомство с 

несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи. Простые геометрические формы. 

Многообразие линий и их знакомый характер. Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение 

орнамента, выявляющего красоту формы и объѐма сосуда; сохранение древней символики орнаментальных мотивов. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень (1 ч). 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. 

Силуэт. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: линии разные по 

виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч). Пейзажи родной природы. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные 

черты. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Разноцветные краски осени в сюжетной 

композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч). Восприятие 

произведений изобразительного искусства, посвящѐнных всенародному празднику День урожая. В мастерской 

мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров (1 ч). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Неразрывная связь 

природы и человека в образах-символах народной глиняной игрушки (конь — символ солнца, птица — символ 

весны); секреты изготовления филимоновской игрушки, еѐ темы (образы). Красный цвет в природе и искусстве. 

Декоративная композиция с вариациями знаков-символов (1ч). Символическое значение красного цвета в 
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произведениях живописи; эмоциональная роль цвета в передаче цветового строя предметного мира. Птица-пава — 

символ света. Рисовать красную птицу-паву по мотивам народной вышивки. Найди оттенки красного цвета. 

Натюрморт: композиция, расположение предметов на плоскости и цвет (1 ч). Восприятие красоты реальной 

действительности в произведениях живописи выдающихся художников XVIII в. Загадки белого и чѐрного. Графика:  

линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч). Роль чѐрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Светлое и тѐмное, чѐрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом произведении; роль 

силуэта, направлений и ритмов штриха, чѐрной линии на белом фоне и белой линии на чѐрном фоне в композиции и 

тональной проработки произведения графики, в передаче характера животного. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч). В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок (1 ч). Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. Синий цвет как основной, 

его оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность цветовых сочетаний и приѐмы их создания в живописи и 

гжельской росписи. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, цвет 

(1ч). Пейзажи родной природы. Отображение состояния цветовой палитры в пейзажах белоснежной зимы; яркость и 

приглушѐнность цвета; цвета сближенные и контрастные, цвет и его оттенки; выделение главного в композиции 

пейзажа с помощью размеров, расположения на листе, цвета; передача пространства и смысловой связи между 

предметами. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на тему 

карнавальной маски (1 ч). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание 

образов сказочных и фантастических героев, персонажей карнавального шествия в новогоднем празднике; передача 

характерных черт внешнего облика персонажа народных сказок, мифов, фантастических героев и передача отношения 

к ним; приѐм трансформации формы для выразительности характеристики персонажа. Цвета радуги в новогодней 

ѐлке. Сюжетная композиция (1 ч). Тема новогоднего праздника. Формы участия в новогоднем празднике или 

Рождестве дома, в школе; содержание произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на темы 

празднования Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче праздничного настроения, бликов на 

ѐлочных украшениях. Храмы Древней Руси. Архитектура: объѐмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч). Характерные 

особенности древнерусской архитектуры и художественные выразительные средства передачи великолепия 

белокаменных храмов Древней Руси в живописи. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и свет (1ч). Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный день) и время суток (день, яркое 

солнце, ночь, лунный свет), передача в картине пространства, разные планы и цвет, настроение. Зимняя прогулка. 

Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Красота 

и гармония общения человека с природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта. Русский изразец в 

архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам русского изразца (1 ч). Облицованные 

керамические плитки (изразцы) рельефные и гладкие, с синим и зелѐным, многоцветным рисунком; единство декора с 

архитектурным решением храмов, украшений изразцовых печей с интерьером боярских палат. Изразцовая русская 

печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок (1 ч). Сюжетные и декоративные мотивы в 

украшении печных изразцов, фантастические и сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; 

эмоциональная роль цвета. Обозначение еѐ частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход). Русское поле. Воины- 

богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в 

искусстве (1 ч). Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение воинов в полном боевом 

снаряжении, на боевых конях; особенности композиции; выразительные средства создания образа воина-богатыря, 

прославления воинской доблести. «Костюм и доспехи русского воина (шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьѐ)». 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы весеннего 

возрождения природы: импровизация (1 ч). Знаки-символы в сюжетно-тематических картинах, посвящѐнных 

народному празднику Масленицы; художественные выразительные средства передачи праздничного настроения. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на плоскости (1 ч). Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об 

искусстве. Выразительные художественные средства натюрморта в передаче красоты разнообразных форм предметов, 

цвет, расположение предметов на плоскости. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч). «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация (1 ч). Портрет. Особенности конструкции и декоративного 

решения народного костюма. Творческое задание на передачу в рисунке фигуры красной девицы особой 

выразительности силуэта, цвета и богатого узорочья народного костюма с использованием известных приѐмов 

рисования кистью и средств художественной выразительности. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: 

импровизация на тему литературной сказки (1ч). Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с 

лирическим живописным строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки А. Пушкина в 

многосюжетной композиции палехских народных мастеров; повествовательность изображения, месторасположение 

героев в композиции, выделение их с помощью цвета. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. 

Пейзаж: колорит весеннего пейзажа (1 ч). Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего пейзажа. 

Особенности колорита весеннего пейзажа. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение (1ч). Художественные выразительные средства и своеобразие композиции 

фантастического пейзажа, роль воображения художника и его наблюдений природы. Весна разноцветная. Пейзаж в 
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графике: монотипия (1 ч). Монотипия как вид печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую  

нанесена краска; композиционные и художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на тему весны. 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации (1 ч). Игрушки из Полховского 

Майдана. Связь декоративного образа тарарушек с миром, природой, бытом в форме и росписи (природные формы 

(грибок, яйцо, яблочко), матрѐшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика точѐных форм. Печатный 

пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок (1ч). Истоки пряничного дела — 

выпечка обрядового печенья как народный обычай календарных праздников у многих народов. Образы-символы в 

прорезном рисунке на старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в устном 

народном и декоративно-прикладном искусстве. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура (1 ч). Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная группа), плита с 

рельефом. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч). Известные приѐмы 

художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму (штрихи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) 

в передаче характерных признаков животных. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и 

декор (1 ч). Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в росписи фарфора из  

Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой изделия; закономерности построения орнамента в 

круге, на объѐмной поверхности. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч). 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по видам изобразительного 

искусства. 

                                        3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч). Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, 

цвет, форма (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Природные формы. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч) Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. О чѐм может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Искусство вокруг 

нас сегодня. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объѐм (1 ч) Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Жанр натюрморта. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) Красота, разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Родные края в росписи гжельской майолики. 

Русская майолика: традиции мастерства (1 ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч). 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. «То ли терем, то ли царѐв 

дворец». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч). Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Каждая птица своим пером красуется. 

Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч). Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,  

передача общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч). Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет 

и тень, объѐм и пропорции (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Русская зима. Пейзаж в графике: чѐрный и белый цвета (1 ч) Роль контраста 

в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль белой и чѐрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч). Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, 
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маски ряженых (1 ч). Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. В каждом посаде в своѐм наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1ч). Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Жизнь костюма в театре. 

Сценический костюм героя: традиции народного костюма (1 ч). Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч). 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. «Город чудный...» Памятники архитектуры: 

импровизация (1 ч). Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: 

композиционный центр (1 ч). Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ 

защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч). Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение  

и пропорции лица (1 ч) Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ 

современника. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет (1 ч). Образы 

человека и природы в живописи. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. Герои сказки глазами художника. 

Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет (2 ч). Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражѐнные в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч). Водные просторы России. Морской пейзаж: линия 

горизонта и колорит (1 ч). Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Цветы России на павловопосадских 

платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства (1 ч). Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч). Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба (1 ч). Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч). Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов 

мира: традиции мастерства (1 ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Наши достижения. Я знаю. Я 

могу. Наш проект (1 ч). 

                                                                                                        4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч). Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства художественной выразительности 

языка живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства, передающие богатство, красоту и 

художественный образ окружающего мира. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, 

пятно, светотень (1 ч). Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Пейзажи родной природы. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет (1 ч) Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи 

(1ч).Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, 

узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Конь — символ солнца, плодородия и 

добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких 

мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 

человека (1 ч). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 
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духовной), отражѐнные в искусстве. Жанр портрета. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, 

пятно, свет (1 ч). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, ритм. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, различную погоду. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч). Родословное дерево — древо жизни, историческая 

память, связь поколений. Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. Двенадцать 

братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приѐм уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. Год не  

неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1ч). Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1ч). Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Твои новогодние 

поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия (1 ч). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, 

линия (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт. Зимние картины. Сюжетная композиция: 

линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика (1 ч). Образы природы и человека  

в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объѐм предметов, их конструктивные особенности, композиция (1 ч). Человек,  

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта. Выразительность формы 

предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чѐрная линия, штрихи в обобщении формы 

предмета (1 ч). Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, объѐм. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Жанр портрета. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. п. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского 

дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1ч). Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч). Вода — живительная стихия. Проект 

экологического плаката: композиция, линия, пятно (1ч). Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Повернись 

к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч). Искусство вокруг нас. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Русский мотив. 

Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. Всенародный праздник — День Победы. 

Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. 

Выразительность объѐмных композиций. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: 

образы-символы (1 ч). Основные темы скульптуры. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности (2 ч). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Литература: примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству; авторские 

программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. 

Макарова, Е. В. Алексеенко. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов общеобразовательной 

школы. 

Учебно-методические комплекты: учебники по изобразительному искусству (Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

Изобразительное искусство. 1 класс; Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; Т. Я.  

Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс; Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное 

искусство. 4 класс); творческие тетради (Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс; Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. 

Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс; Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. 

Р. Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс; Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, 

Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс). 

Методические пособия: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. Методическое  

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 1 классе); Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства во 2 классе); Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 3 классе); Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. 

Методическое пособие; Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 4 классе); Методические журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия: хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства; 

справочные пособия, энциклопедии по искусству; альбомы по искусству; книги о художниках и художественных 

музеях, по стилям; изобразительного искусства и архитектуры; научно-популярная литература по искусству; печатные 

пособия; портреты русских и зарубежных художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента; таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека; таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы; дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте. 

Используются рельефно-графические пособия. 

Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения; электронные учебники; электронные библиотеки по искусству; 

общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности; специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки к литературным произведениям; видеофильмы или DVD- 

фильмы и презентации (памятники архитектуры; художественные музеи; творчество художников, виды и жанры 

изобразительного искусства, народные промыслы, декоративно-прикладное искусство; художественные стили и 

технологии и др.); слайды (диапозитивы) по основным темам курса. 

Технические средства обучения: аудио/видеомагнитофон; CD/DVD-проигрыватели; компьютер с 

художественным программным обеспечением; мультимедийный проектор и экран; магнитная доска. 

Учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; восковые мелки; кисти 

беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 13; емкости для воды; стеки (набор); пластилин/глина; подставки для  

натуры; тушь; ручки с перьями; бумага формата А3, А4; бумага цветная; фломастеры; клей; ножницы; рамы для 

оформления работ. 

Модели и натурный фонд: муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; гипсовые геометрические тела; гипсовые орнаменты; модель фигуры человека; 

керамические изделия (вазы, кринки и др.); драпировки; предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, 

подносы и др.); театральные куклы; маски. 

Содержание учебного курса 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы 

с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 
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разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования 

и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок 

в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное  

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
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Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего образования 2011 года, 

примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 
Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. Задачи музыкального образования: воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребѐнка в сложном мире музыкального искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Музыка» изучается с 1 по 4 класс. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов: 1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы – 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: формирование опыта эмоционально- 

образного восприятия; начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; приобретение 

знаний и умении; овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

                                                                                             1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; уважительное 

отношение к культуре других народов; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: овладение способностями принимать и 

сохранять цели и задачи  учебной  деятельности; освоение способов решения проблем  творческого  и поискового 
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характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, 

во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; позитивная самооценка своих музыкально- 

творческих возможностей; приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; формирование 

основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование 

устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых произведений, в импровизациях. 

                                                                                             2 класс 

Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; уважительное отношение к культуре других 

народов; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; формирование этических чувств 

доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные результаты: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

                                           3 класс 

Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание  

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы; уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие музыкально-эстетического 

чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
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музыкально-творческих возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; умение 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной картине мира; знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение эмоционально и осознанно относиться к 

музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать  

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

                                                                                          4 класс 

Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы и др.; уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; формирование у младших школьников 

умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на  

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; формирование 

общего представления о музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
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какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно- 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Тематическое планирование 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины.  

Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин 

праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; герб, 

флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России(Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его выразительные 

возможности. Звучащие картины. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. 

Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники 

Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. 

Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). 

Встреча весны. Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального 

спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального 

спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и 

балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического ор- 

кестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, 

контраст. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). Сценическое воплощение отдельных 

сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы 

(Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси 

(988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- 

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах 

(М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов 

музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные 

возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трѐхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. Музыка источник вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные  

иллюстрации. Джаз – искусствоXX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой 

музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. 

Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и 

др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 
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(кантата). Звучащие картины. Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. Нравственные подвиги святых земли Русской 

(княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их 

почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. «В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. 

М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 

монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. Народная песня - летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, 

баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» 

А. Рублева. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, 

симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 

Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И.  

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. Произведения композиторов-классиков (С. 

Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. 

Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-практическое оборудование: баян; фортепиано (в кабинете музыки и в актовом зале); комплект 

детских музыкальных инструментов; компьютер, мультимедийное оборудование, музыкальный центр, синтезатор, 

магнитофон, видеомагнитофон, телевизор. Печатные пособия: нотный и поэтический текст Гимна России; портреты 

композиторов; схемы расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; таблицы 

нотных примеров; дидактический раздаточный материал (карточки с обозначением средств музыкальной 

выразительности, тексты изучаемых песен); аудиозаписи и фонохрестоматии. Основная литература: Программа для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: 

Просвещение, 2011; Музыка: учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013 и др. 

Технология 

Пояснительная записка 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать 

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Задачи: стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; формирование целостной картины мира 

материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно- 

преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; формирование первоначальных конструкторско- 

технологических знаний и умений; развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; ознакомление с миром профессий, их 

социальным значением, историей возникновения и развития; овладение первоначальными умениями передачи, 

поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником 

окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается 
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как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а 

также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств 

учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе – 8 уроков, которые проводятся на улице в форме 

прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические 

операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два года обучения   — 

период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные 

задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические проекты 

(групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и   умения,   а 

также постоянное развитие основ творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с 

помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и 

проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения 

конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого 

урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое 

изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний 

и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его 

изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от 

урока и исключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся 

начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и способы. Главное в курсе — 

научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого 

необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от 

незнания к знанию. Этот путь идѐт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать 

проблему, наметить пути еѐ решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в 

случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, 

опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит 

каждого ребѐнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретѐнных знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также 

качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его 

творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых 

упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, 

практически искать оптимальные технологические способы и приѐмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного 

образца изделия. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Оцениваются: качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и работы в целом; 

степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); уровень творческой деятельности 

(репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на уроке: его личным 

творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. Развитие творческих способностей обеспечивается 

деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, 

советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 

классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 
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Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются 

созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным 

увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение 

учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное 

целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, 

определении рациональных приѐмов и последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; моделирование, конструирование из разных материалов 

(по образцу, модели, условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям), решение 

доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ 

объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. Взависимости от сложности темы творческие задания могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

Описание места курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2-4 класс – 34 часа). Приодночасовом планировании уроков 

технологии в каждом классе для выполнения объѐмных изделий рекомендуется организовывать работу парами или малыми 

группами. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном 

плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов 

по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм 

с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

- повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих 

результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение 

выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 
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технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной  

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Могут использоваться 

любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве Белгородской области.Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 
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ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

Тематическое планирование 

                                                                                               1 класс 

Природная мастерская (7 часов). Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция?  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа). Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часов). Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неѐ 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? Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы 

весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов). Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

                                                                                            2 класс 

Художественная мастерская (10 часов). Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия? Как получитьсимметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская (7 часов). Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли 

разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов). Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки 

сделатьподвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно 

ли соединить детали без соединительныхматериалов? День защитника Отечества. Изменяется ливооружение в армии? 

Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? 

Нашипроекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7 часов). Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что 

такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 

                                                                                      3 класс 

Информационная мастерская (5 часов). Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (3 часа). Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхностифактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы (10 часов). 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(11 часов). Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развѐрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов). Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

                                                                                                4 класс 
Информационная мастерская (4 часов). Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа). Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим 

себя. 

Студия «Реклама» (4 часа). Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов). Интерьеры разных времѐн. Художественная техника 

«декупаж». Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров. Проверим себя. 
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Новогодняя студия (3 часа). Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов). История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа). День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов). История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 

 
Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по физической нагрузке) 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с авторской программой Физическая 

культура. Рабочие программы В.И. Лях - М.: Просвещение, 2011г. 

Раздел «Знания о физической культуре» изучается с 1-4 класс- 2 часа год из расчета 10-15 минут урока. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» в 1-4 класс изучается по 2 часа в год в течение 10-15 мин 
урока.  

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» в 1-4 класс по 2 часа в год в течение 10-15 мин урока. 

Обучающиеся временно освобожденные от практической части урока физической культуры, изучают «Знания 

о физической культуре» предмет по теме урока (теоретически). 

В связи с тем, что школа не располагает плавательным бассейном, раздел плавание не изучается. Общее 

количество часов на раздел плавание составляет 22 часа эти часы пропорционально распределены по разделам легкая 

атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание», подвижные и спортивные игры «Играем все!», в вариативной части. В связи 

с этим в календарно-тематическое планирование вносятся соответствующие изменения. А также в связи с тем, что с 

2014 года введѐн в апробацию новый Всесоюзный физкультурно-оздоровительный Комплекс ГТО, рекомендуется 

включить в физическую подготовку школьников виды входящие в комплекс ГТО. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:•укрепление 

здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию, 

успешному обучению;формирование первоначальных умений само регуляции средствами Физической 

культуры;овладение школой движений;развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно- 

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;формирование элементарных знаний о личной 

гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; выработку представлений об основных видах спорта, 

снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здоровья и безопасного образа жизни;приобщение к самостоятельным 

занятиям упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта;воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления, и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Особенности построения содержания курса 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами для реализации цели и задач программы 

являются: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение меж предметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику 

одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении 

преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным  

уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей 

личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений 
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школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе 

педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они 

связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и 

умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой 

информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации 

занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др. 

Формы организации образовательной деятельности:урок с образовательно-познавательной направленностью; 

урок с образовательно-предметной направленностью; урок с образовательно-тренировочной направленностью. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Понятие база и содержание курса основаны на положениях нормативно – правовых актов РФ, в том 

числе:требованиях к результату освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;концепции духовно – нравственно развития и воспитания личности гражданина; Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»; Федеральном законе «Об физической культуре и спорте», Стратегии национальной безопасности 

РФ до 2020 г. и др. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» относится к обязательной части базисного учебного плана, он входит в 

состав предметной области «Физическая культура». Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 

ч. в неделю (всего396.): в 1 классе —99ч., во 2 классе — 99 ч., в 3 классе — 99ч, в 4 классе — 99 ч. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности:физическая культура как одна из 

важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;физическая культура как процесс и результат 

человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм;патриотизм как одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству;здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно – 

исоциально-нравственное. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1 класс 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения:формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание  

своей этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка); формирование   навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

2класс 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения:формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего;развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;развитие навыков сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций;развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимисясодержания программы по физической культуре 

являются следующие умения:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества;овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;овладение   базовыми   предметными   и   межпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, эмоциональное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы; овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные 

игры ит.д.); формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

3класс 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимисясодержания программы по физической культуре 

являются следующие умения:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 
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разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества;овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;овладение   базовыми   предметными   и   межпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное,), о физической культуре; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры ит.д.); формирование 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

4класс 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения:формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего;развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;развитие навыков сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций;развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимисясодержания программы по физической культуре 

являются следующие умения:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества;овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;овладение базовыми предметными и   межпредметными   понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учѐбы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.). 

Содержание курса 

1класс 

Знания о физической культуре 

Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Исторические сведения о 

развитие современных Олимпийских игр). Твой организм (Упражнения для улучшения осанки). Органы чувств (орган 

осязания – кожа, уход за кожей). Органы дыхания (роль органов дыхания во время движений и передвижений 

человека). Вода и питьевой режим (Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями). Спортивная одежда и 

обувь (Требования к одежде и обуви во время занятий физическими упражнениями и спортом). 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
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Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и 

гибкости: общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1 

кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: группировка; перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: упражнения в висе стоя и 

лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правильную 

осанку: лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей: 

перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия: стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба 

по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: шаг с прискоком; 

приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне на одной и двух 

ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; 

повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений: основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; 

перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты 

направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс стой!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, силы и 

гибкости, а также правильной осанки: основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. Комбинации 

(комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; 

с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.); по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3x5, 3х10м; 

эстафеты с бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный до 3 мин. Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: Эстафеты «Смена сторон», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования (до 60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: на одной и на 

двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты  

до 30 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 

ногой через плоские препятствия; через набивные   мячи,   веревочку (высота 30— 40 см) с 3—4 шагов; через 

длинную неподвижную и качающуюся скакалку, многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: игры с 

прыжками с использованием скакалки. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: метание 

малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние в 

горизонтальную и вертикальную цель (2x2 м) с расстояния 3—4 м. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания; на дальность. 

Самостоятельные занятия: равномерный бег (до 6мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 

Освоение лыжных ходов: Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Подъемы и спуски под уклон. Передвижения на лыжах до 1 км. 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 
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Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ловля, передача, броски и 

ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Играй, 

играй, мяч не теряй» ,«Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет», «Метко в цель». 

2класс 

Знания о физической культуре 

Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Роль Пера де Кубертена в 

становлении Олимпийских игр). Что такое физическая культура (ФК как система регулярных занятий физическими 

упражнениями, выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил природы). Твой организм 

(Упражнения для укрепления мышц живота и спины). Личная гигиена (Правила личной гигиены). Органы чувств(Роль 

органов зрении и слуха во время движений и передвижений человека). Органы дыхания (Как правильно дышать при 

различных физических нагрузках). Органы пищеварения (Работа органов пищеварения). Тренировка ума и характера 

(Режим дня, утренняя зарядка). Спортивная одежда и обувь (Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью). Самоконтроль (Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической готовности и 

самочувствия в процессе деятельности). Первая помощь при травмах (Травмы, которые можно получить при занятиях 

физическими упражнениями). 

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и 

гибкости: общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1 

кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: кувырок вперед; стойка на 

лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: упражнения в висе стоя и 

лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; 

подтягивание в висе лежа согнувшись, тоже из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правильную 

осанку: лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь 

руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через 

гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей: 

перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия: стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на 

одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание    через набивные мячи и 

их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: шаг с прискоком; 

приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне на одной и двух 

ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; 

повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений: размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; 

команды «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, силы и 

гибкости, а также правильной осанки: основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 
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движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. Комбинации 

(комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 

препятствий по разметкам. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; 

с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.); по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3x5, 3х10м; 

эстафеты с бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: Эстафеты «Смена сторон», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м). Бег с ускорением от 10 до 20 м. Соревнования (до 60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: с поворотом на 

180°, по разметкам; в длину с места; в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см; с высоты до 40 см; в высоту с 

4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов; через длинную вра- 

щающуюся и короткую скакалку многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: прыжки через 

стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных препятствий. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: метание 

малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2x2 м) с расстояния 4— 5 м; на дальность отскока от пола и от стены. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед - вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания; снизу вперед-вверх из того же и.п. на дальность… 

Самостоятельные занятия: равномерный бег (до 6мин).Соревнования на короткие дистанции (до 30м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные 

и горизонтальные препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель 

(правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 

Освоение лыжных ходов: Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение 

на лыжах до 1,5 км. 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ловля, передача, броски и 

ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Играй, 

играй, мяч не теряй» ,«Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет», «Метко в цель». 

Плавание – жизненно важное умение 

Освоение умений плавать и развитие координационных способностей: специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с открытыми глазами, задержка дыхания под водой, «по- 

плавок», скольжение натруди, спине и др.). Движения ног и рук при плавании способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с тумбочки. Повороты. 

Совершенствование умений плавать и развитие выносливости: повторное проплывание отрезков 10—25 м 

(2— 6 раз), 100 м (2-3 раза). Игры и развлечения на воде. 

Самостоятельные занятия: Выполнение специальных упражнений, рекомендованных программой, для 

освоения умений плавать. 

3класс 

Знания о физической культуре 

Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Идеалы и символика 

Олимпийских игр). Что такое физическая культура (Связь с физической культурой с укреплением здоровья) Твой 
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(1 кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу 

вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Самостоятельные занятия: равномерный бег (до 12мин). Соревнования на короткие дистанции (до 60м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 50 см) естественные вертикальные 

и горизонтальные препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель 

(правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 
Освоение лыжных ходов: Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем «лесенкой». Спуски 

в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км. С равномерной скоростью. 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Удочка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ловля и передача мяча на 

месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением направления. Броски по воротам 

с 3-4 м. (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары по воротам в футболе. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Гонка мячей 

по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и 

точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными технико- 

тактическими взаимодействиями: «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», варианты 

игры в футбол, мини-волейбол. 

Самостоятельные занятия: Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах и остановках мяча ногами, 

ведение мяча на месте, в ходьбе и беге. 

4класс 

Знания о физической культуре 

Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Олимпийские чемпионы) Что 

такое физическая культура (Роль и значение занятий физической культурой). Твой организм (Напряжение и 

расслабление мышц при движениях). Сердце и кровеносные сосуды (Укрепление сердца с помощью занятий 

физическим упражнениями). Личная гигиена. Органы чувств (Упражнения для зрения). Закаливание (Правила 

проведения закаливающих процедур). Мозг и нервная система (Роль работы мозга и ЦНС в физкультурно-спортивной 

деятельности). Пища и питательные вещества (Вещества которые человек получает вместе с пищей, необходимые для 

роста и развития организма). Тренировка ума и характера (Физические упражнения и подвижные игры их значения 

для активного отдыха, укрепления здоровья). Самоконтроль (Приѐмы измерения пульса). Первая помощь при травмах. 

Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки 

во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: кувырок назад; кувырок 

вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; мост с помощью и самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: вис за висом; вис на согнутых 

руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правильную 

осанку: лазанье по канату в три приема; перелезание через препятствия; 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей: 

опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Освоение навыков равновесия: ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты 

прыжком на 90 и 180°; опускание в упор, стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: 

I и II позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы народных танцев. 
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Освоение строевых упражнений: команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт 

учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны 

по одному по три и четыре в движении с поворотом. 

Самостоятельные занятия: выполнение основных общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов, упражнения на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, танцевальных упражнений. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3—4 

препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым, боком вперед, с захлестыванием 

голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный до 6-8 мин. Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: бег в коридорчике 30—40 

см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через условные рвы под 

звуковые и световые сигналы. Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах «Круговая 

эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: прыжки на 

заданную длину по ориентирам; на расстояние 60—110 см в полосу приземления шириной 30 см; чередование 

прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в 

воздухе на 90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и 

бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной) 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: эстафеты с 

прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и осаживанием на площадке небольшого размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: метание 

теннисного мяча с места, из положения стоя боком в н правлении метания, на точность, дальность, заданное расстоя- 

ние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5X1,5 м) с расстояния 5—6 м. 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя 

грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди, с места; то же с шага на дальность и заданное расстояние. 

Самостоятельные занятия: равномерный бег (до  12мин).  Соревнования на  короткие дистанции (до  60м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 110 см) естественные 

вертикальные и горизонтальные препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность 

и в цель (правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 

Освоение лыжных ходов: Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» 

и упором. Повороты переступанием в движении. Подъем «лесенкой» и «елочкой». Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Удочка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски по воротам с 3-4 м. (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары по 

воротам в футболе. Подбрасывание и подача мяча, прием и передача мяча в волейболе. Подвижные игры на материале 

волейбола. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Гонка мячей 

по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и 

точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными технико- 

тактическими взаимодействиями: «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», варианты 

игры в футбол, мини-волейбол. 

Самостоятельные занятия: Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах и остановках мяча ногами, 

ведение мяча на месте, в ходьбе и беге. 

Тематическое планирование 

1 класс 
Основы знаний 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 
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Когда и как возникли физическая культура и спорт Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом. Называют движения, которые выполняют 
первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют 

виды соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Идеалы и символика Олимпийских игр. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние 
органы, скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений (циклические, 

ациклические, вращательные), напряжение и расслабление мышц при 
их выполнении. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 

Органы чувств 
Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами 
чувств. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и 
полости рта, смена нательного белья) 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 

Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка 

и еѐ влияние на самочувствие и работоспособность человека. 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровье-сберегающей жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 
и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при различных 

погодных условиях). 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости 
от времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Самоконтроль 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во 

время и после физических нагрузок). 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие и контролируют, как их 
организмы справляются с физическими нагрузками. 
Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты сердечных 

сокращений. 

 
Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость; 
названия метательных снарядов. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 
положением рук, под счѐт учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, 

с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2-3 

препятствий по разметкам. 
 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных спо- 

собностей. Обычный бег, с изменением направления движения по ука- 

занию учителя, коротким, средними длинным шагом. Обычный бег в 
чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, 

палки и т. п.). Обычный бег по размеченным участкам дорожки, 
челночный бег 3x5м, 3x10м, эстафеты с бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, до 3 мин, кросс по слабопересечѐнной 
местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15м). Бег с ускорением от 10 до 

15м. Соревнования (до 60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коорди- 
национных способностей. На одной и на двух ногах на месте, с пово- 

ротом на 90°; с продвижением вперѐд на одной и на двух ногах; в 

длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не 
обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания 

одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 

верѐвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; через длинную 
неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыж- 

ков) на правой и левой ноге. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коор- 
динационных способностей. Игры с прыжками с использованием 

скакалки. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и коорди- 
национных способностей. Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 x2 м) с 

Усваивают основные понятия и термины в беге и метаниях и объясняют их 
назначение. 

 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 
контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, 

скоростных способностей. 

 
 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. 

 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

 
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают еѐ 
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расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 

груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в 
направлении метания; на дальность. Самостоятельные занятия. Равно- 

мерный бег (до 6мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные и 

горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой 
рукой). 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 
во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 
осанки. 

 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие ко- 

ординационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с большими 
и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), 

обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 
способностей. Группировка; перекаты в группировке, лѐжа на животе и 

из упора стоя на коленях. Освоение висов и упоров, развитие силовых 

и координационных способностей. Упражнения в висе стоя и лѐжа; в 

висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. 

 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных 
и силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по 

гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях; подтягивание лѐжа на животе по го- 
ризонтальной   скамейке; перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

 
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей.Перелезание через гимнастического 

коня. 

 
Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на 
полу и гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; 

перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 
глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по 

рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на 
носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в 
сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их 
переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в 
колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по 
заранее установленным местам; размыкание на вытянутые в стороны 

руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; команда 

«На два (четыре) шага разомкнись!». 
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие ко- 
ординационных способностей, силы и гибкости, а также правильной 

осанки. Основные положения и движения рук, ног, туловища, 
выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 

туловища с одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих  упражнений различной 
координационной сложности. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, 
руководствуются правилами соблюдения безопасности. 
Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. 
 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 
предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 
 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют 
акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

 

Описывают технику гимнастических упражнений, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелезании, анализируют их технику, выявляют ошибки и помогают в их 

исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают еѐ. 
Оказывают помощь сверстникам при освоении ими новых упражнений в 

опорных прыжках, анализируют их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне, составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 
упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки. 

Описывают технику танцевальных упражнений и составляют комбинации 

из их числа. 

Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 

 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных 

упражнений. 

 

 

 

 
Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 
Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений без 
предметов и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Подвижные игры «Играем все!» 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 
правила поведения и безопасности. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 
скоростных  способностей,    способности    к    ориентированию  в 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 
 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 
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пространстве. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», 
«Пятнашки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие 
скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы 

и куры». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, 
развитие способностей к дифференцированию параметров дви- 
жений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры «Кто 

дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ве- 
дении мяча. Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в шаге. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 
ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параме- 

тров движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные 

игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 
мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их 
самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 
деятельности. 

 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время 
занятий. Техника безопасности при занятиях лыжами. 

 

Освоение техники лыжных ходов. Переноска и надевание лыж. Ступа- 

ющий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты 

переступанием. Подъѐмы и спуски под уклон. Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. 
 

Описывают технику передвижения на лыжах. 

Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 
устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 
в организации активного отдыха 

Твои физические способности 

Понятие     о      физическом      состоянии как уровне    физического 
развития, физической готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во 

время и после физических нагрузок). Тестирование физических 

(двигательных) способностей (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, гибкости 

Раскрывают понятие «физические способности человека», выделяют его 
основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 
Выполняют контрольные упражнения для оценки своей физической 

подготовленности. С помощью родителей сравнивают свои результаты со 

средними показателями ребѐнка 7—10 лет 

2класс 
Основы знаний 

Когда и как возникли физическая культура и спорт Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом. Называют движения, которые выполняют 
первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют 
виды соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Олимпийские чемпионы по разным видам спорта 

Называют известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских 
игр 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как система регулярных занятий физическими 
упражнениями, выполнение закаливающих процедур, использование 
естественных сил природы. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное 
влияние еѐ компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и 
развитие человека. 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние 
органы, скелет, мышцы, осанка) 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, 
напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы во время двигательной 

деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота. 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа  сердечно-сосудистой  системы  во    время  движений  и 
передвижений человека. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой 
сердца и кровеносных сосудов. 

Органы чувств 
Специальные упражнения для органов зрения. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами 

чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 
Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Мозг и нервная система 
Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Органы дыхания 
Как правильно дышать при различных физических нагрузках 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Пища и питательные вещества 
Рекомендации по правильному усвоению пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного 
употребления пищи 

Дают оценку своим привычкам, связанным с приѐмом пищи, с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 

Тренировка ума и характера 
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики 
утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 
значение в организации здоровье-сберегающей жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
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Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 

и спортом ( на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости 
от времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Самоконтроль 
Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и 

силы мышц. 

Определяют основные показатели физического развития и физических 
способностей и выявляют их прирост в течение учебного года. 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими 

упражнениями (ушиб, ссадины и потѐртости кожи, кровотечение). 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение 
итогов игры 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой 

помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при 

получении травмы с помощью тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа жизни 

 
Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 

Овладение знаниями. Понятия: бег на выносливость; названия 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. 
Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счѐт учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, 
с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2-3 

препятствий по разметкам. 
 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных спо- 

собностей. Обычный бег, с изменением направления движения по ука- 
занию учителя, коротким, средними длинным шагом. Обычный бег в 

чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, 

палки и т. п.). Обычный бег по размеченным участкам дорожки, 
челночный бег 3x5м, 3x10м, эстафеты с бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, до 4 мин, кросс по слабопересечѐнной 
местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 
«Круговая эстафета» (расстояние 5—15м). Бег с ускорением от от 10 

до 20м. Соревнования (до 60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коорди- 
национных способностей.На одной и на двух ногах на месте с 
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с 

зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 

шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием 
пбдвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую 

скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коор- 
динационных способностей. Прыжки через стволы деревьев, 

земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных 

препятствий. 
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и коорди- 

национных способностей. Метание малого мяча с места, из по- 

ложения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное 
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 x2 м) с 

расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении метания; снизу вперѐд-вверх из 

того же и. п. на дальность. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6мин). Соревнования 
на короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см) естественные 

вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски 
больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой). 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге и метаниях и объясняют их 
назначение. 

 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, 

скоростных способностей. 
 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 
 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. 

 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 
 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 

Названия снарядов и гимнастических элементов, значение напряжения 
и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие ко- 
ординационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, 
набивным мячом (1кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из 
стойки на лопатках согнув ноги перекат вперѐд в упор присев; кувырок 

в сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных спо- 
собностей. Вис на согнутых руках; подтягивание в висе лѐжа 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, 
руководствуются правилами соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. 
Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 



142 
 

согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в 

упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 
гимнастической скамейке. 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных 

и силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лѐжа на животе, 
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через 
гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату. 

 
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей.Перелезание через гимнастического 

коня. 

 
Освоение навыков равновесия. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание 
через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

 

 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в 

сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической 
скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их 

переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Размыкание на вытянутые в стороны 
руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 
передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; команда 

«На два (четыре) шага разомкнись!». 
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие ко- 
ординационных способностей, силы и гибкости, а также правильной 

осанки. Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 
туловища с одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих  упражнений различной 
координационной сложности 

Описывают технику гимнастических упражнений, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 
Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 
перелезании, анализируют их технику, выявляют ошибки и помогают в их 

исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, предупреждают 
появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 
 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают еѐ. 

Оказывают помощь сверстникам при освоении ими новых упражнений в 
опорных прыжках, анализируют их технику выполнения. Описывают 
технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне, предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки. 
Описывают технику танцевальных упражнений и составляют комбинации 

из их числа. 

 

Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 
 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных 

упражнений. 
 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений без 
предметов и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Подвижные игры «Играем все!» 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 
правила поведения и безопасности. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 
скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки». 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы 
и куры». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, 

развитие способностей к дифференцированию параметров дви- 
жений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры «Кто 

дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель». 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в 
движении по прямой (шагом и бегом). 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параме- 
тров движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные 

игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 
осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 
 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. 

 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 

Овладение знаниями. Значение занятий лыжами для укрепления 
здоровья и закаливания. Техника безопасности при занятиях лыжами. 
Освоение техники лыжных ходов. Скользящий шаг с палками. 

Подъѐмы и спуски с небольших склонов. Передвижение на лыжах до 
1,5 км. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. 
Описывают технику передвижения на лыжах. 
Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной трассы. 
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Твои физические способности 
Понятие о физическом   состоянии как уровне   физического 

развития, физической готовности и самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Приѐмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во 

время и после физических нагрузок). Тестирование физических 
(двигательных) способностей (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, гибкости 

Раскрывают понятие «физические способности человека», выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Выполняют контрольные упражнения для оценки своей физической 
подготовленности. С помощью родителей сравнивают свои результаты со 

средними показателями ребѐнка 7—10 лет 

3класс 
Основы знаний 

Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 
(летних и зимних). 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр.. Называют известных 
российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
Связь физической культуры с укреплением здоровья (физического, 
социального и психологического) и влияние на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное). 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное 

влияние еѐ компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, 
закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на 
успехи в учѐбе 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние 

органы, скелет, мышцы, осанка) 
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления спины. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 
Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 

спины. 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа  сердечно-сосудистой  системы  во    время  движений  и 
передвижений человека. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой 

сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий физическими 
упражнениями, катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега для 
укрепления сердца. 

Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений 
человека. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами 
чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Закаливание 
Укрепление здоровья средствами закаливания. 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют 
правила безопасности при проведении закаливающих процедур. 

Дают оценку своему уровню закалѐнности с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 

Мозг и нервная система 
Центральная    нервная    система. Зависимость деятельности всего 
организма от состояния нервной системы. 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Обосновывают важность рекомендаций, как беречь нервную 
систему. 

Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений и передвижений 
человека.физических нагрузках 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для 
роста и развития организма и для пополнения затраченной энергии. 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для 

пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций правильного употребления пищи. 

Тренировка ума и характера 
Физические упражнения и подвижные игры на удлинѐнных переменах, 

их значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения 

умственной и физической работоспособности, выработки привычки к 
систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению 

режима дня 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровье-сберегающей жизнедеятельности. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для за- 
нятий физическими упражнениями 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости 
от времени года и погодных условий. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное 

выполнение требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и 
обувью 

Самоконтроль 
Тестирование физических (двигательных) способностей (качеств): 
скоростных, координационных, силовых, выносливости, гибкости. 

Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля 

Учатся правильно оценивать своѐ 
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину и в 
высоту с места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны). 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими 
упражнениями (ушиб, ссадины и потѐртости кожи, кровотечение). 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение 
итогов игры 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой 
помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при 

получении травмы с помощью тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа жизни 

 
Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 



144 
 

Овладение знаниями. Понятия: эстафета,       команды        «старт», 
«финиш»; темп, длительность бега, влияние бега на состояние 

здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счѐт учителя, коротким, средним и длинным 
шагом, с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 

скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3—4 препятствий по 

разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей. Обучение тем же элементам техники ходьбы, как в 1—2 
классах. Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с 

высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым 

боком вперѐд, с захлѐстыванием голени назад. 
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномер- 

ный, медленный, до 5 мин, кросс по слабопересечѐнной местности до 1 

км. 
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Бег в коридоре 30—40 см из различных и. п. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками 
через условные рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая 

эстафета» (расстояние 15— 30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 

10—20 м). Бег с ускорением на расстояние от 20 до 30 м. Бег с враще- 
нием вокруг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координа- 
ционных способностей. На одной и на двух ногах на месте, с 

поворотом на 180°, по разметкам; в длину с места, стоя лицом, боком к 
месту приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 30—50 см; 

с высоты до 60 см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в ладоши во 

время полѐта; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной с 
места. 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе совместных 

пеших прогулок. 

Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по физической 
культуре. 

 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, 

скоростных способностей. 
 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. 

 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

 
 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают еѐ 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 

 
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коор- 

динационных   способностей.    Эстафеты с прыжками на одной ноге 

(до 10 прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на площадке 
небольшого размера. 

 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и коорди- 

национных способностей. Метание малого мяча с места, из 

положениястоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога 
впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5x1,5м) с расстояния 4—5м. Бросок набивного 

мяча (1кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 
руками от груди, из-за головы вперѐд-вверх; снизу вперѐд-вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают 

еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют  упражнения  в    метании    малого  мяча    для  развития 
координационных, скоростно-силовых способностей, контролируют 

физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 
упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают метательные упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

 
Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования 

на короткие дистанции (до 60 м). Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 50 см) естественные 
вертикальные и горизонтальные (до 110 см) препятствия. Броски 

больших и малых мячей, других лѐгких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой) 

Включают беговые, прыжковые и метательные упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики «Бодрость, грация, координация» 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 
во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, 

режим дня, закаливание. 
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. Перекаты в группировке с последующей опорой руками 

за головой; 2—3 кувырка вперѐд; стоика на лопатках; «мост» из поло- 
жения лѐжа на спине. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей. 

Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, 
руководствуются правилами соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. 
 

Описывают    состав    и    содержание  акробатических  упражнений  с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 
 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных 

и силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре стоя  на коленях, в  упоре лѐжа,  лѐжа на животе, 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 
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подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня. 

 

 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки на горку из гим- 
настических матов, на коня, козла. 

Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; ходьба по 

бревну (высота до 1м); повороты на носках и одной ноге; ходьба 
приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя 

на колене, сед. 

 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. Шаги галопа и польки в парах; сочетание изученных 
танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

 

 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчи-тайсь!»; построение в две 
шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по 
диагонали, противоходом, «змейкой». Самостоятельные занятия. 

Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами 

и без предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений 
на равновесие, танцевальных упражнений. 

перелезании, выявляют технические ошибки и помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, предупреждают 
появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков и осваивают ее, 

соблюдают правила безопасности. 

 
Описывают и осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне. Описывают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастическом бревне. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных 
упражнений. 

Описывают технику осваиваемых танцевальных упражнений и 
составляют комбинации из их числа. 

 
Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

Соблюдают правила безопасности 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 
правила поведения и безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 
способностей, способности к ориентированию в пространстве. По- 

движные игры «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие ско- 
ростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. Под- 

вижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка». 

 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ве- 

дении мяча. Ловля и передача мяча на месте и в движении в 
треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и броски в цель (в 

ходьбе и медленном беге), удары по воротам в футболе. 
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, ориентированию     в     пространстве. 

Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и 
утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба за мяч», «Перестрелка», 

«Мини-баскетбол» , «Мини-гандбол», варианты игры в футбол, мини- 
волейбол. 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча на месте, в 

ходьбе и беге, выполняемые обеими верхними и нижними 
конечностями 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 

 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

 
Соблюдают правила безопасности. 

 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 
 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют подвижные игры для активного отдыха. 
 

Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время 
занятий. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности дыхания. Требования к температурному 
режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях 

лыжами. 

Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход 
без палок и с палками. Подъѐм «лесенкой». Спуски в высокой и низкой 
стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. 
Применяют передвижение на лыжах для развития координационных 

способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 
частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. 
Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации активного отдыха 

Твои физические способности 

Понятие о физическом состоянии как уровне    физического 
развития, физической готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Приѐмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во 
время и после физических нагрузок). Тестирование физических 

(двигательных) способностей (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, гибкости 

Раскрывают понятие «физические способности человека», выделяют его 
основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Выполняют контрольные упражнения для оценки своей физической 
подготовленности. С помощью родителей сравнивают свои результаты со 

средними показателями ребѐнка 7—10 лет 



146 
 

4класс 
Основы знаний – 4 ч. 

Современные Олимпийские игры 
Роль Пьера де Кубертена в их становлении. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера 
де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Что такое физическая культура 
Роль и значение занятий физической культурой и поддержание 
хорошего здоровья для успешной учѐбы и социализации в обществе. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на 
успехи в учѐбе 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние 

органы, скелет, мышцы, осанка) 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц стоп ног. 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни 

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц стоп 

ног. 

Узнают свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 
Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями 

Объясняют важность занятий физическими упражнениями, катания на 
коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 
Строение глаза. Специальные упражнения для органов зрения. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 
Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 

Мозг и нервная система 
Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 
центральной нервной системы в физкультурной и спортивной 
деятельности. 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Обосновывают важность рекомендаций, как беречь нервную 
систему 

Органы дыхания 

Важность занятий физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы лѐгких. 

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время 
тренировок и туристских походов 

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников 

Тренировка ума и характера 
Физические упражнения и подвижные игры на удлинѐнных переменах, 
их значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения 

умственной и физической работоспособности, выработки привычки к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению 

режима дня 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 
значение в организации здоровьусберегающей жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью 

тестового задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 
и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при различных 

погодных условиях). 

Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для за- 

нятий физическими упражнениями 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное 
выполнение требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и 
обувью 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 

физической готовности и самочувствия в процессе умственной, 

трудовой и игровой деятельности. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие и контролируют, как их 
организмы справляются с физическими нагрузками. 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими 
упражнениями (ушиб, ссадины и потѐртости кожи, кровотечение). 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение 
итогов игры 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой 
помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при 

получении травмы с помощью тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа жизни 

 
Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 

Овладение знаниями. Понятия: эстафета,       команды        «старт», 
«финиш»; темп, длительность бега, влияние бега на состояние 
здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. 
Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счѐт учителя, коротким, средним и длинным 

шагом, с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 
скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3—4 препятствий по 
разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей. Обучение тем же элементам техники ходьбы, как в 1—2 

классах. Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с 
высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым 

боком вперѐд, с захлѐстыванием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномер- 
ный, медленный, до 6-8 мин, кросс по слабопересечѐнной местности 
до 1 км. 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 
 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 
контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе совместных 
пеших прогулок. 

Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по физической 

культуре. 

 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, 
скоростных способностей. 
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Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Бег в коридоре 30—40 см из различных и. п. с 
максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками 

через условные рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая 

эстафета» (расстояние 15— 30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 
10—20 м). Бег с ускорением на расстояние от 40 до 60 м. Бег с враще- 

нием вокруг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координа- 
ционных способностей. Прыжки на заданную длину по ориентирам; на 

расстояние 60—110 см в полосу приземления шириной 30 см; 

чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на 
точность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 

90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с разбега 
(согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки 

(тройной, пятерной, десятерной). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и коор- 
динационных   способностей.    Эстафеты с прыжками на одной ноге 

(до 10 прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на площадке 

небольшого размера. 
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и коорди- 

национных способностей. Метание теннисного мяча с места, из 

положения стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5x1,5м) с расстояния 5—6м. 

Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, 
снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания, 

левая (правая) нога впереди с места; то же с шага на дальность и 

заданное расстояние. 

 

 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования 
на короткие дистанции (до 60 м). Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 50 см) естественные 

вертикальные и горизонтальные (до 110 см) препятствия. Броски 
больших и малых мячей, других лѐгких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой) 

 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

 
 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают 
еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют  упражнения  в    метании    малого  мяча    для  развития 

координационных, скоростно-силовых способностей, контролируют 

физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают метательные упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. 

 

Включают беговые, прыжковые и метательные упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 

 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики«Бодрость, грация, координация» 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 
во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 
осанки, 

Объясняют  названия  и    назначение  гимнастических  снарядов, 

руководствуются правилами соблюдения безопасности. 
значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим 

дня, закаливание. 

 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 
способностей. Кувырок назад; кувырок вперѐд; кувырок назад и пе- 

рекатом стойка на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 
способностей. Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных 
и силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по канату в три 

приѐма; перелезание через препятствия. 

 

 

 

 
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки на горку из гим- 
настических матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и 

соскок взмахом рук. 
Освоение навыков равновесия.Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком на 90° и 180°; опу- 

скание в упор стоя на колене (правом, левом). 

 

 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. 
I и II позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, 
руководствуются правилами соблюдения безопасности. 

 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной 
физкультуры. 

 

 

Описывают состав и содержание акробатических упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 
 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 
перелезании, выявляют технические ошибки и помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 
Описывают и осваивают технику опорных прыжков и осваивают ее, 

соблюдают правила безопасности. 

 

 

Описывают и осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке 
и гимнастическом бревне. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных 

упражнений. 
Описывают технику осваиваемых танцевальных упражнений и 
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народных танцев. 

 

 

Освоение строевых упражнений. Команды «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на месте; 

расчѐт по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из 
колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом. 

Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных общеразвиваю- 
щих упражнений с предметами и без предметов, упражнений на 
снарядах, акробатических упражнений на равновесие, танцевальных 
упражнений. 

составляют комбинации из их числа. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

Соблюдают правила безопасности 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 
правила поведения и безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 
способностей, способности к ориентированию в пространстве. По- 

движные игры «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие ско- 
ростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. Под- 

вижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ве- 

дении мяча. Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 
медленном беге), удары по воротам в футболе. Подбрасывание и подача 

мяча, приѐм и передача мяча в волейболе. Подвижные игры на 

материале волейбола. 
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию 
параметров движений, реакции, ориентированию     в     пространстве. 

Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и 
утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-тактическими 
взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба за мяч», «Перестрелка», 

«Мини-баскетбол» , «Мини-гандбол», варианты игры в футбол, мини- 

волейбол. 
Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и передачах 

мяча, ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча на месте, в 

ходьбе и беге, выполняемые обеими верхними и нижними 
конечностями 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 
деятельности. 

 

Соблюдают правила безопасности. 
 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 
 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 
деятельности. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 
 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 

 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют подвижные игры для активного отдыха. 
 

Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время 
занятий. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 
закаливания. Особенности дыхания. Требования к температурному 

режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях 

лыжами. 
Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. 

Спуски с пологих склонов. Торможение плутом и упором. Повороты 

переступанием в движении. Подъѐм «лесенкой» и «ѐлочкой». Про- 
хождение дистанции до 2,5 км 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. 
Применяют передвижение на лыжах для развития координационных 
способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации активного отдыха 

Твои физические способности 

Понятие     о      физическом      состоянии как уровне    физического 
развития, физической готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Приѐмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во 
время и после физических нагрузок). Тестирование физических 

(двигательных) способностей (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, гибкости 

Раскрывают понятие «физические способности человека», выделяют его 
основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Выполняют контрольные упражнения для оценки своей физической 
подготовленности. С помощью родителей сравнивают свои результаты со 

средними показателями ребѐнка 7—10 лет 

 

Материально-техническое обеспечение курса. Основная литература: В.И. Лях. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. М.: Просвещение, 2011г. – 64 с. В.И. Лях Физическая 

культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: Просвещение, 2013. 
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

Журнал ―Физическая культура в школе‖ 



 

Музыкальный центр 

Мегафон 

Аудиозаписи 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования перекладина 

Мишени для метания 

Тренировочные баскетбольные щиты 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг 

Мяч малый (теннисный) 

Мяч малый (мягкий) 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

 

Учителями разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана на основе авторских программ 

используемой системы учебников («Школа России» на срок их освоения (см. Перечень рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых в МБОУ СОШ № 29). 

Учителями разработаны рабочие (адаптированные рабочие) программы по всем предметам учебного плана на 

основе авторских программ используемой системы учебников на срок их освоения (см. Перечень рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых в МБОУ СОШ № 29). 

 
Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности для занятий в кружке «умелые ручки» (художественно-эстетической 
направление) составлена с учетом требований ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой, тканью, мехом, 

работа с природным материалом, пластилином, работа с бросовым материалом и бисером) и направлена на овладение 

школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 

игрушек, различных полезных предметов для школы и дома. По каждому виду труда программа содержит примерный 

перечень практических и теоретических работ. 

Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в активную творческую 

деятельность, сформировать  навыки и умения работы с материалами различного происхождения; обучить  изготавливать 

поделки из различных материалов. 

Задачи программы: 
-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Занятия ручным трудом  позволяют развивать творческое восприятие, мелкую моторику пальцев рук. У детей 

формируются навыки обращения с инструментами, необходимые для трудового обучения в старших классах. Происходит 

ориентация детей  на ценность труда в эмоционально-поведенческом аспекте. Обучение ручному труду (продуктивной 

творческой деятельности) предусматривает проведение выставок детских работ, что позволяет увеличивать мотивацию 

воспитанников к занятиям.   Центральное место на занятиях занимает практическая работа (непосредственное 

самостоятельное и совместное изготовление изделий). 

 

Программа внеурочной деятельности «Волшебные ладошки» составлена с учетом возрастных и 

физиологических способностей обучающихся с ОВЗ. 

Основная цель программы – не запоминание как можно большего числа разнообразных фигурок из бумаги, а 

создание условий для становления человека-творца средствами оригами. 



 

Это определяет задачи реализации содержания: 

 Метапредметные: 

o развивать у детей способности эмоционально-образного восприятия окружающего мира; 

o создавать условия для развития творческих способностей и исследовательских навыков обучающихся; 

o создавать условия для развития пространственного воображения, мышления и речи, развивая моторику пальцев 

рук; 

o развивать коммуникативные способности детей. 

 Образовательные: 

o сформировать целостное представление об истории и развитии оригами; 

o содействовать изучению известных классических работ в технике оригами; 

o сформировать умения и навыки моделирования и конструирования из бумаги; 

o обучать детей способам создания художественного образа средствами оригами; 

o закреплять и углублять знания по оригами. 

 Личностные: 

o развивать у детей чувство прекрасного, стремление жить по законам красоты; 

o содействовать формированию желания и умения активно трудиться самостоятельно; 

o пробудить интерес и любовь к искусству оригами. 

Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с 

фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребѐнка представления о 

внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 

поступков. Всѐ это в реальной жизни скрыто от внимания ребѐнка, а использование художественного произведения 

позволит учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и художественной детской 

литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

Программа рассчитанана 1 – 4 классы с проведением занятий один раз в неделю продолжительностью 30–35 мин. 

Содержание факультатива отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Ценностными ориентирами содержания являются: формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; освоение эвристических приѐмов рассуждений; формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся; формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; формирование пространственных 

представлений и пространственного воображения; привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной и представлена индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных занятий, 
их количественное соотношение, содержание определяется, исходя из психофизических 

особенностей обучающегося с РАС на основании рекомендаций Ц(Т)ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, а также результатов первичной диагностики каждым специалистом. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом», «Курс 
коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом», сопровождение тьютора. 

 

Курс коррекционно-развивающей области 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» 

 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью комплексного 

сопровождения обучающихся с РАС. Представленная программа отражает содержание психокоррекционных занятий,  

подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАООП особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, получивших рекомендацию обучения по варианту 8.2. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

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 полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 



 

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; 

-создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в коммуникации, в познавательном и 

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, 

формирование учебной мотивации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с РАС определяются следующие задачи: 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности; совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях; стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру и 

осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; применение социально одобряемых норм 

поведения, противодействие закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; компенсация 

эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; освоение и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; содействие становлению сферы жизненной компетенции 

различных дисфункций, а также достижению личностных, метапредметных результатов образования. 

В 1 классе, на самом начальном этапе школьного обучения обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом:способствовать психологической адаптации ребенка к школе; освоения приемов продуктивной 

коммуникации; создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, одноклассникам,  

учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, 

что оптимизирует социальное взаимодействие обучающегося; корригировать возможные дисфункции (например, 

недостатки пространственно-временных представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, 

по дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов, несформированность 

произвольного контроля, трудности произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и 

пр.); корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, перцептивного моделирования-

конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) 

операций и действий, обучать использованию знаково-символических средств для организации познавательной 

деятельности;содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и метапредметных 

результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для первого класса. 

Программа курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» составлена по модульному 

принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года обучения с соответствующим 

перераспределением часов. Содержание, форма организации (индивидуальная), а также продолжительность занятий в 

рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для учащегося конкретно. Организованные 

формы занятий проводятся в кабинете педагога-психолога с применением 

системы БОС - биологически обратная связь, диагностическим инструментарием, а так же с применением оборудования 

сенсорной комнаты. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования ипозволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные 

процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, формировать 

и повышать возможность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с 

РАС. 

В соответствии с фАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с РАС, определяемых на основании рекомендаций центральной 

(территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации/абилитации 

инвалида (ИПРА). Направления работы могут быть конкретизированы на основании оценки достижения планируемых 

результатов, проводимых не реже 1 раза в четверть, и в соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными 

потребностями, индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников 

сопровождения (учителей, родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение 

диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются формирование системы 

произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося нарушения, совершенствование познавательной 

деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться 

по учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с РАС 

типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях обучающийся 

не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не 

приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является формирование положительного отношения к 

внеучебным занятиям. Именно поэтому входящие в курс модули должны быть вариативными. 

Ценностные ориентиры 



 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. Психологические особенности 

обучающихся с РАС, многократно описанные в литературе и перечисленные в АООП, могут затруднять достижение ими 

планируемых результатов НОО. Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей. 

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку возможные недостатки со стороны 

коммуникативных навыков, основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже в 

специально созданных условиях. 

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной напряженности, 

недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности, что 

благотворно влияет на мотивацию учения. 

У обучающихся с РАС могут наблюдаться различные нарушения и/или дефициты развития психофизических 

функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов и 

проч.), которые мешают овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

различных вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию познавательной сферы 

обучающихся. 

Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленный на формирование и совершенствование 

произвольной регуляции. Формирование этой способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только 

обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. Модуль, 

решающий эту задачу, является частью комплексной программы по формированию осознанной регуляции познавательной 

деятельности и поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет обучения с постепенным наращиванием 

требований к самостоятельной организации деятельности и контролю результатов. 

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе реализации любого модуля. Неумение 

подчинять свою деятельность поставленной задаче, несформированность навыков мысленного планирования деятельности, 

самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности межличностных 

отношений, неспособность осознавать свою ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление 

которой направлены различные модули курса «Курс коррекционно- развивающих занятий с педагогом-психологом» чаще 

всего имеет в своей основе сложный комплекс причин. Психолог должен отчетливо понимать, что целенаправленное 

формирование возможностей произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании имеющихся 

трудностей, выполнение рекомендаций по реализации индивидуального подхода к обучающимся, способствуют 

постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и поведения. 

Ежегодно включаемый в программу модуль, направленный на активизацию познавательной деятельности, 
ставит задачу формирования ее операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком 

должна способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, как известно, является не только 

усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в 

окружающем предметном и социальном мире). 

Педагог-психолог в ходе реализации курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом- психологом» 

учитывает рекомендации учителя класса (учителя-дефектолога), касающиеся необходимости усиленной работы с 

конкретными обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики отставания при 

усвоении нового материала. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также сопряженность с 

содержанием изучаемых учебных предметов. 

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического восприятия, зрительно-

моторной координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное 

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому 

количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной 

деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие 

проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому 

обучающиеся преимущественно обнаруживают наибольшие трудности в усвоении содержания предмета «Русский язык». 

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие произвольной регуляции 

(ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются 

задания, направленные на улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, для чего 

используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию самостоятельного устного 

высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на 

программный материал предметной области «Филология». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками пространственных и 

квазипространственных представлений, соответственно, разделы работы по их коррекции являются необходимыми и 

способствующими усвоению математических знаний, в первую очередь основ геометрии. Ошибки при решении 

математических примеров обусловлены в первую очередь колебаниями внимания и несформированностью действий 

контроля. Упражнения для улучшения контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), 

психотехнические упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) 

способствуют минимизации подобных ошибок (недостатки внимания во многом связаны с ухудшенным состоянием 



 

центральной нервной системы обучающегося, и поэтому требуют комплексной, в том числе медикаментозной коррекции. 

Для большинства обучающихся с ОВЗ типичны серьезные трудности в решении арифметических задач. С одной 

стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что 

предполагает соответствующую работу учителя-логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная 

сформированность мыслительных операций, действий логического мышления, трудности мысленного представления 

объектов и оперирования ими. Модуль по активизации познавательной деятельности, включающий постепенно 

усложняющиеся упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических возможностей, формирование базовых 

операций логического мышления. 

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой арифметической задачи 

предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако, как уже было 

сказано, обучающиеся с РАС из-за замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут 

эффективно использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть представлены детям в образных 

формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с этим в курс «Курс коррекционно-

развивающих занятий с педагогом-психологом» постепенно включаются упражнения, психологически идентичные 

решению арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может использоваться как словесное правило, 

так и наглядная модель. 

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно проявляются в меньшей мере. Обучение 

этому учебному предмету затрудняет недостаточный интерес к предметному и социальному миру, малый объем знаний, 

низкая познавательная активность и трудности самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. В первом 

классе на психокоррекционных занятиях реализуются модули, направленные на расширение знаний ребенка об 

окружающей предметной и социальной действительности (адаптационный модуль, модуль, направленный на развитие 

интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на усвоение пространственных представлений, выделение 

ориентиров. 

Некоторые модули курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» влияют на учебную 

успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния обучающихся, повышения их 

эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности. 

Данный коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы коррекционной работы, 

направленной на преодоление коммуникативных отклонений развития. Наиболее велика его роль в подготовке базы для 

успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. Эффективность психокоррекционных 

занятий может быть достигнута только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие педагога-психологас учителем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, родителями и другими 

потенциальными участниками сопровождения. 

Место курса в учебном плане. Рабочая программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа занятий в неделю, 33 

учебных недели в 1 классе). Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями ФАООП 

— 20 минут, растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 

второго полугодия. 

Форма организации психокоррекционных занятий — индивидуальная. Работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на индивидуальных занятиях, где осуществляется 

психолого-педагогическая коррекция эмоциональных и коммуникативных нарушений, нарушений сенсорно-перцептивной 

сферы, формирование коммуникативных навыков; формирование социально-бытовых навыков, используемых в 

повседневной жизни, формирование навыков адекватного учебного поведения; психолого- педагогическая коррекция 

познавательных процессов; формирование в сознании обучающихся целостной картины мира и ее пространственно-

временной организации. 

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции, познавательной деятельности, 

речевого развития, а также основных дисфункций и эмоциональных проблем проводится педагогом- психологом, 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом в первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на 

обучающегося для каждого специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою диагностику после учителя-

логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее результаты могут быть недостоверными. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции или коррекции 

индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог или учитель-дефектолог может заниматься с ними индивидуально 

или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на 

групповые и индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической и 

логопедической диагностики. Рабочая программа корректируется ежегодно. 

Основное содержание курса. В соответствии с выделенными в ФАООП направлениями психокоррекционная 

работа конкретизирована и представлена следующими вариативными модулями: 

Невербальная коммуникация (обучающийся научиться: улыбаться, тренировать мимику, применять основные 

невербальные жесты на практике). 

Вербальная коммуникация (обучающийся научиться использовать средства вербальной коммуникации, применять 

их в быту, распознавать без невербальной подоплеки). 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (ролевые игры, направленные на применение 

навыка прогнозирования и использования полученных знаний по применению вербальной и невербальной коммуникации, 

так же игры и упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в быту). 



 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (обучающийся научится  

выделять части в схематическом изображении конструкции, находить изображения, относимые к определенной группе, 

соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты, действовать в плане заданного не 

отвлекаясь на раздражители). 

Модуль по активизации познавательной деятельности (обучающийся научится описывать наглядно 

представленные объекты, выделять значимые части, анализировать по картинке, классифицировать, восстанавливать в 

памяти информацию, находить сходства и различия, получит возможность научиться описывать наглядно представленные 

объекты, выделять части, анализировать объекты по картинке, решать аналитические задачи первого типа, делать 

аналитический вывод из прослушанного текста, понимать детские тексты со скрытым смыслом, угадывать загадки, 

получит возможность научиться делать умозаключения и обосновывать его, опредмечивать геометрические фигуры). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной модуль, определяется ОО 

самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

Во время занятий по курсу «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» педагог- 

психолог: 1.формирует желаемые психологические качества и умения; 2.ориентируется в динамике происходящих 

изменений, что позволяет осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 3.стремится сгладить 

негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 

«неблагополучных» учеников; 4.уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

5.корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с возможностями обучающихся. 

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за встречающимися по 

дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о своей семье) обязательными не являются, однако 

их выполнение (игнорирование) несет в себе дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса 

адаптации к школе, формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр. 

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные аспекты (конкретное место 

для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным актом образовательной организации – это может быть 

индивидуальная карта развития, дневник наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.). 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса. Курс «Курс коррекционно-развивающих 

занятий с педагогом-психологом» включается в программу коррекционной работы, поэтому оценка результатов опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС; 

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

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Результатом курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» в 1 классе должно явиться 

повышение степени социопсихологической адаптированности ребенка с РАС и, следовательно, достижение необходимого 

уровня адаптированности в школе. Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального 

развития, индивидуальных психологических проблем и решения поставленных задач оценивается педагогом-психологом и 

членами экспертной группы, составленной из других членов команды сопровождения, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с РАС. Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме с целью разработки и корректировки программ психолого- педагогического сопровождения учащихся. 

В ходе реализации курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» достигаются 

личностные и метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы жизненной компетенции. 

Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, работающими на классе, 

учителем-логопедом, родителями) в конце четвертого года обучения (по завершению начального образования). Вместе с 

тем рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы. 

Образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации, и включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося; 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие вопросы проведения оценки личностных 

результатов. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя 

промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. В частности, критерии для оценки 

успешности освоения программы психокоррекционной работы первоклассниками составляются в соответствии с 

планируемыми результатами, приведенными в конце представленной примерной рабочей программы. 

 



 

Требования к результатам программы коррекционной работы должны отражать сформированность жизненных компетенций: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы Экспертная оценка (средний балл) 

Овладение 

навыков 

адекватного 

учебного 
поведения 

Оценка уровня 
сформированности адекватного 
учебного поведения в классе, 

во время занятий со 
специалистами сопровождения. 

умение руководствоваться индивидуальной, а 

затем и фронтальной инструкцией педагога 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

умение адекватно воспринимать похвалу и 
замечание педагога 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

умение вступать в учебное взаимодействие с 

педагогами и одноклассниками; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

Развитие 

способности 

вступать в 
коммуникацию со 

взрослыми и 

учащимися 

Наличие способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 
сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации 

обучения 

умение вступать в диалогическое 

взаимодействие с окружающими, используя 

различные средства коммуникации 
(вербальные и невербальные) 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, ответить на вопрос собеседника, 

умение обратиться к взрослому с просьбой 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

умение использовать в коммуникативных 

целях не только устную, но и письменную 
речь 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

Овладение 

социально- 
бытовыми 

умениями, 

используемыми в 
повседневной 

жизни 

Наличие социально- бытовых 

умений, используемых в 
повседневной жизни 

умение самостоятельно выполнять рутинные 

бытовые действия, умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, 
принимать в них посильное участие 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

выполнение  определенных обязанностей в 
каких- то областях домашней жизни 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

представление  об устройстве  школьной 
жизни; 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

Ориентировка в 
стройстве школьной 

жизни 

Наличие участия в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей 
наряду с  другими 

детьми.Формирование желания 

участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, 

стремления  порадовать 
близких, понимание того, что 
праздники бывают разными. 

умение    ориентироваться    в    пространстве 
школы и просить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании 
занятий 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, принимать в 

них посильное участие 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

Адекватность 

представлений о 
собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Наличие адекватно оценивать 

свои силы, пользоваться 
личными адаптивными 

средствами в различных 

ситуациях, умение обратиться к 
взрослому за помощью и 

сформулировать свой запрос 
как в семье, так и дома. 

умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

Владение 
навыками 
принятыми 

ритуалами 
социального 

взаимодействия 

Умение использовать принятые 
ритуалы  социального 
взаимодействия в актуальных 

жизненных ситуациях, а так же 
владение культурными 

формами     выражения     своих 
чувств. 

умение устанавливать   взаимосвязь   между 
общественным порядком и укладом 
собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

Дифференциацию 
и осмысление 
социального 

окружения, 

принятых 
ценностей и 

социальных ролей 

Наличие дифференциации и 
осмысленного восприятия 
картины мира, ее временно- 

пространственной организации, 

устоев общества, социальных 
связей. 

знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса (с близкими в семье 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

с учителями и учениками в школе) 0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 



 

умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребѐнка социальные ритуалы, 
умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, умение адекватно 

выражать свои чувства в соответствии с 
ситуацией 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

Развитие 
адекватных 
представлений о 

собственных 
возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 
необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие        соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей, понимание 

своего места в социуме. 

умение адекватно оценивать свои силы 0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

Дифференциация 
и осмысление 

картины мира 

Адекватность  бытового 
поведения с точки зрения 

опасности/безопасности для 

себя, адекватность бытового 
поведения с точки зрения 

опасности/безопасности для 

окружающих, адекватность 
бытового поведения с точки 

зрения сохранности 

окружающей    предметной    и 
природной среды, 

умение  принимать  решения  в    области 
жизнеобеспечения 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

 использование вещей в 
соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером ситуации, 
способность к освоению 

различных мест за пределами 
дома и школы. 

  

Владение 
навыками 

коммуникации 

Наличие      знаний       правил 
коммуникации,  умение 

выразить свои намерения, 
опасения, умение завершить 

разговор, умение корректно 

выразить отказ и недовольство, 
умение выразить 

благодарность. 

владение достаточным   запасом   фраз   для 
обозначения возникшей проблемы 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

Метапредметные результаты освоения Ф АООП НОО 

  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  освоение способов решения 
проблем  творческого и 

поискового характера 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  формирование умения 

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  формирование умения понимать 
причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 



 

  использование знаково- 
символических средств 
представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов    и     процессов,    схем 

решения учебных и практических 
задач 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  активное использование речевых 
средств и средств 
информационных и 

коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  использование различных 
способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 
соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 
фиксировать  (записывать) в 
цифровой форме измеряемые 

0 баллов – нет продвижения; 

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

  величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио- 
, видео- и графическим 
сопровождением 

 

  соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, этики и этикета 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями 
и задачами 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза,   обобщения, 
классификации по родовидовым 

признакам,  установления 

аналогий и   причинно- 
следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 
известным понятиям 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  готовность слушать собеседника и 
вести диалог 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 



 

  овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

других)      в      соответствии      с 

содержанием конкретного 
учебного предмета 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

  овладение базовыми 
предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 
между объектами и процессами 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  умение работать в материальной и 
информационной среде 
начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) 

в   соответствии   с   содержанием 
конкретного учебного предмета 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

Личностные результаты освоения  ФАООП НОО 

  формирование основ российской 
гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 
этнической      и      национальной 
принадлежности 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  формирование ценностей 

многонационального российского 

общества 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы,    народов,    культур    и 
религий 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 
народов 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 
информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

  развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 



 

  развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 
к материальным и духовным 
ценностям 

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 

 

Достижения планируемых результатов освоения ФАООП НОО определяются по завершению обучения в начальной 

школе. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Оценка проводится не реже 4 раз за один учебный год. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррекционных занятиях) и внешнее 

наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: 

участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития ребенка и докладывает 

результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) в соответствии с локальными актами 

образовательной организации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации обучающегося при согласии 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с РАС, различия индивидуального компенсаторного 

потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом». Однако, педагогами обозначаются 

целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 1.позитивное отношение к посещению школы; 

2.соблюдение школьной дисциплины; 3.ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 4.социально- 

нормативное обращение к педагогу; 5.социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 6.формирование 

школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 1.формирование осознания необходимости 

прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 2.формирование дифференцированной самооценки (постарался-

не постарался, справился – не справился); 3.формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 4.формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у 

соседа, у себя); 5.формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 6.способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности; 7.способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по 

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 8.формирование способности к переносу полученных 

навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических 

функций: 1.совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 2.улучшение 

качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 3.способность ориентироваться в схеме тела, 

пространстве, используя графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства;4.способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем, понимать 

словесные обозначения времени; 5.возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 6.возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 7.способность 

концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

8.способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, 

геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 9.способность к установлению 



 

сходства и различий, простых закономерностей на наглядно представленном материале; 10.способность к вербализации 

своих действий; 11.способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 12.способность решать учебно-

познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 1.уменьшение количества 

(выраженности) нежелательных аффективных реакций; 2.улучшение эмоционального состояния, определяемого по 

показателям активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного 

компонента продуктивности; 3.способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод 

для гордости; 4.отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 1.способность обращать внимание на 

внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 2.уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 3.снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 4.формирование умения 

дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 5.овладение формулами речевого этикета; 6.снижение 

проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 7.повышение и стабилизация 

социометрического статуса ребенка. 

 

Примерное тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ, 

обучающихся по варианту 8.2 на уровень (с 1-го по 4-й классы) 
1 год обучения 

№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика(3 часа) Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 
 Невербальная коммуникация (16 ч) 

2 Знакомство с новыми задачами Выяснение новых задач, стоящих перед учащимися во 2-м классе 

3 Кто умеет улыбаться? Упражнения и игры направленные на понимание ребенком понятия «улыбка», тренировка улыбки 

4 Мимическая гимнастика Разработка мимических мышц лица с помощью упражнений 

5 Классификация жестов Обучение пониманию различного рода жестов, их классификация и группировка 

6 Классификация чувств Обучение пониманию различного рода чувств, их классификация и группировка 

7 Позы Обучение пониманию различного рода поз, их классификация и группировка 

8 Азбука настроения Обучение пониманию настроения человека по его мимике и жестам, классификация настроений 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражнений 

10 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 

11 Прослушивание эмоциональных 
записей – радости. 
Прослушивание эмоциональных 
записей – смех 

Упражнение, направленное на понимание вербальной коммуникации без присутствие невербального 
подкрепления 

12 Формула приветствия Обучения учащегося вербальным формам приветствия. Тренировка полученных навыков 

13 Формула прощания Обучения учащегося вербальным формам прощания. Тренировка полученных навыков 

14 Формула извинения Обучения учащегося вербальным формам извинений. Тренировка полученных навыков 

15 Формулы просьбы Обучения учащегося вербальным формам просьб. Тренировка полученных навыков 

16 Прослушивание эмоциональных 
записей – плач. 
Прослушивание эмоциональных 

записей – крик 

Упражнение, направленное на понимание вербальной коммуникации безприсутствие невербального 
подкрепления 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 

18 Прогнозирование ситуаций Игры и упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в быту. 

19 Разыгрывание различных ситуаций Ролевые игры, направленные на применение навыка прогнозирования и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 

20 Самостоятельное выполнение 
задания с оценкой полученного 
результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе). 
Шифровка (замена одних значков другими по определенному правилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное выполнение 
задания с учетом заданных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображение). 
Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 

22 Восприятие как основа 
познавательной деятельности: 
анализ наглядно воспринимаемых 
предметов и явлений окружающей 
действительности 

Описание наглядно представленных объектов. Выделение значимых частей объекта. Значимые 
(функционально необходимые) и украшающие элементы. Анализ объектов по картинке. Угадывание 
предметов по признакам (мебель-4 ножки и крышка-стол). Загадывание наглядно представленных 
объектов 

23 Развитие навыков   произвольного 
сосредоточения внимания 

Перепутанные дорожки.   Найди   отличия   (идентичные   картинки   с   незаметными   отличиями). 
Различные (на этом этапе легкие) варианты графических диктантов (образцы заданий в пособии Н.В. 
Бабкиной) 

24 Развитие зрительной, памяти Зрительное запоминание   (идентично   методике   Н.А.   Бернштейна)   Фигуры   для   запоминания 
предъявляются через проектор. Выбор (вычеркивание) осуществляется на индивидуальных таблицах 
Что изменилось (определение 1-2 недостающих, перемещенных предметов). 



 

25 Развитие слуховой памяти Восстановление по памяти места объекта: 6 объектов 
Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в прямом порядке (цифры записаны на индивидуальных 
карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по общению «Хомяк-повторюша» с постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в произнесенной фразе) 

26 Развитие основ абстрактно- 
логического  мышления: поиск 
закономерностей 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления. Продолжение числового ряда (в пределах 
изученного). 
Продолжение полоски с определенной последовательностью геометрических элементов. 
Учет двух признаков в нахождении места объекта (Цвет и величина, форма и величина, цвет и форма) 

27 Развитие основ абстрактно- 

логического мышления: поиск 
связей и отношений в вербально 
представленном материале 

Диагностический урок: решение логических задач (аналитические задачи 1 типа с прямым 

утверждением); аналитический вывод из прослушанного текста (типа «Маленький Саша») - 
проводится без обучения. 
Обучающее занятие: другие детские тексты со скрытым смыслом, угадывание загадок 

27 Развитие основ абстрактно- 
логического мышления: учет двух 
оснований вывода на наглядно 
представленном материале 

Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжи ряд. Определи место (5 субтест теста под ред.Л.А. 
Венгера, В.В. Холмовской) 

28 Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 

29 Заключительное занятие Обобщение полученных в ходе работы знаний. 

Всего 68 часов 

 

 
2 год обучения 

№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика(3 часа) Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 

Невербальная коммуникация (16 ч) 

2 Диагностика  эмоционального 

тонуса и  эмоциональных 
проявлений. Развитие контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 
комфортности, тест «Оценка настроений». Упражнения «Погладь кошку», «Поиграй с куклой» 

3 Развитие восприятия и 
воображения. 

Упражнение Зашифрованный рисунок. Сложи узор 

 Пространственная координация 

4 Межличностное пространство Упражнение «Автобус», «Зеркало» 

5 Воспитывать чувство эмпатии Упражнение «Мне нравиться, что ты...», упражнение «Закончи предложение», упражнение 
«Правила общения», упражнение «Чьи ладошки» 

6 Взгляд. Язык поз и жестов Упражнение на развитие периферического зрения. Выбрать какую-либо точку и неподвижно на нее 
смотреть, стараясь увидеть как можно больше (расфокусировка взгляда). «Мимика и жесты»: 
изучение двух противоположных состояний (например, гнев и удовольствие) 

7 Развитие быстроты реакции Разминка (вопросы – ответы) 
Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 

Графический диктант. Штриховка 

8 Азбука настроения Обучение пониманию настроения человека по его мимике и жестам, классификация настроений 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражнений 

10 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 

11 Игры   на    развитие    вербальных 
способов общения 

Игра «Найди по инструкции», игра «Найди по описанию», игра «Обратная связь» 

12 Игры   на    развитие    вербальных 
способов общения 

Игры «Настойчивость—сопротивление», «Запрещение повелительного наклонения» 

13 Использование предложения   как 
средства коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на вопросы 

14 Использование слова как средства 
коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на вопросы 

15 Использование предложения   как 
средства коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседником) 
Привлекать внимание 
Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в проблемной ситуации требуется помощь) 

Выражать согласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию 
Выражать благодарность 

16 Использование слова как средства 
коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) 
Привлекать внимание 

Обращаться за помощью 

Выражать просьбу (желание) 

Выражать согласие (несогласие) 
Выражать благодарность 

Отвечать на вопросы 

Задавать вопросы 
Поддерживать диалог 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч 

18 Прогнозирование ситуаций Игры и упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в 
быту. 



 

19 Разыгрывание различных ситуаций Ролевые игры, направленные на применение навыка прогнозирования и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 

20 Самостоятельное выполнение 
задания с оценкой полученного 

результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе). 
Шифровка (замена одних значков другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное выполнение 
задания с учетом заданных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 

22 Развитие концентрации внимания. 
Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 

координации 
Развитие навыков саморегуляции 

Графический диктант. Штриховка. 
Методика «Беседа о школе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, неуспеха. 
Методика мотивации, «Незавершенная сказка», беседа о школе. 
Методика «Выкладывание узора из кубиков», методика «Изучение внимания» 

23 Тренировка внимания 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

Упражнения «Животные - растения», «Право - лево». 
Графический диктант. Штриховка 

24 Тренировка слуховой памяти Упражнения «Незнайки», «лево - право». 
Графический диктант. Штриховка 

25 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций 

Упражнения «Зайки-барабанщики», «Саймон сказал» 
Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточки на каждый день. Цель: соотнесение слова и его 
значения зрительные навыки, зрительно-перцептивные навыки 

26 Развитие логического мышления Упражнения «Лево - право», «Веселый счет» 
Графический диктант. Штриховка 

27 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления 

Упражнения «Четыре стихии», «Что можно сделать из…» 
Решение ребусов 

27 Развитие  аналитических 
способностей и  способности 
рассуждать 

Графический диктант. Штриховка. 

28 Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 

29 Заключительное занятие Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 

 

 
3 год обучения 

№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика(3 часа) Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 

Невербальная коммуникация (16 ч) 

2 Диагностика эмоционального 

тонуса и эмоциональных 

проявлений.  Развитие 
контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности 

3 Развитие восприятия и 
воображения 

Задания на прохождение лабиринтов разной сложности помогают развивать у ребенка наглядно- 

образное мышление, внимание, способность к самоконтролю 
 Пространственная координация 

4 Межличностное пространство Упражнение «Я особенный» 

5 Воспитывать чувство эмпатии Упражнение «Я тебя понимаю» 
Цель: определить чувство, развитие умения распознавать эмоции выраженные пантомимикой, 

развитие умения находить общее для всех и отличительное 

6 Взгляд. Язык поз и жестов Упражнение на развитие периферического зрения. Выбрать какую-либо точку и неподвижно на нее 
смотреть, стараясь увидеть как можно больше (расфокусировка взгляда). «Мимика и жесты»: 
изучение двух противоположных состояний (например, гнев и удовольствие). 

7 Развитие быстроты реакции Комплекс упражнений на развитие быстроты у ребенка. 

8 Азбука настроения Учить ребенка распознавать эмоциональные проявления других людей по различным признакам 
(мимике, пантомимике, интонации и пр.). 
Дать понятие о разделении эмоций на положительные и отрицательные. 

Научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть плохие 
поступки) 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражнений 

10 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 

11 Задания на развитие вербальных 
способов общения 

Упражнения: «Тренировка обратной связи», «Интервью», «Модальность» 

12 Задания на развитие вербальных 
способов общения 

Упражнения: «Ассоциативный ряд со словом «конфликт», «Формулировка вопросов, на которые 
можно дать лишь утвердительный ответ» 

13 Использование предложения как 
средства коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на вопросы 



 

14 Использование предложения как 

средства коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседником) 

Привлекать внимание 

Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в проблемной ситуации требуется помощь) 

Выражать согласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию 

Выражать благодарность 

15 Использование слова как средства 
коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) 
Привлекать внимание 

Обращаться за помощью 

Выражать просьбу (желание) 
Выражать согласие (несогласие) 

Выражать благодарность 

Отвечать на вопросы 

Задавать вопросы 

Поддерживать диалог 

16 Использование слова как средства 
коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на вопросы 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 

18 Прогнозирование ситуаций Игры и упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в быту 

19 Разыгрывание различных ситуаций Ролевые игры, направленные на применение навыка прогнозирования и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 

20 Самостоятельное выполнение 
задания с оценкой полученного 

результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе). 
Шифровка (замена одних значков другими по определенному правилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное выполнение 
задания с учетом заданных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 

22 Развитие концентрации внимания. 

Развитие  пространственного 
восприятия и сенсомоторной 

координации 
Развитие навыков саморегуляции 

Графический диктант. Штриховка. 
Методика «Беседа о школе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, неуспеха. 

Методика мотивации, «Незавершенная сказка», беседа о школе. 
Методика «Выкладывание узора из кубиков», методика «Изучение внимания» 

23 Тренировка внимания 
Развитие  аналитических 
способностей и  способности 
рассуждать 

Упражнения «Животные - растения», «Право - лево». 
Графический диктант. Штриховка 

24 Тренировка слуховой памяти Упражнения «Незнайки», «лево - право». 
Графический диктант. Штриховка 

25 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных 

операций 

Упражнения «Зайки-барабанщики», «Саймон сказал» 
Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточки на каждый день. Цель: соотнесение слова и его 

значения зрительные навыки, зрительно-перцептивные навыки 

26 Развитие логического мышления Упражнения «Лево - право», «Веселый счет» 
Графический диктант. Штриховка 

27 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления 

Упражнения «Четыре стихии», «Что можно сделать из…» 
Решение ребусов 

27 Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

Упражнения «Мозговая гимнастика», «Шапка для размышлений»,«Ленивые восьмѐрки», «Веселая 
переменка». 
Графический диктант. Штриховка 

28 Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 

29 Заключительное занятие Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 

 

 
4 год обучения 

№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика 
(3 часа) 

Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 

Невербальная коммуникация (16 ч) 

2 Диагностика  эмоционального 

тонуса и  эмоциональных 
проявлений. Развитие контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности 

3 Развитие восприятия и 
воображения 

Упражнения на развитие воображения и пространственной координации 

 Пространственная координация 

4 Межличностное пространство Формирование понятия «Дружба», материализация своей неуверенности 

5 Воспитывать чувство эмпатии Развитие умения распознавать эмоции выраженные пантомимикой, развитие умения находить 
общее для всех и отличительное 

6 Взгляд. Язык поз и жестов Упражнение на развитие периферического зрения 

7 Развитие быстроты реакции Комплекс упражнений на развитие быстроты реакций у ребенка. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/35-1-1-1-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/35-1-1-1-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html


 

8 Азбука настроения Развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека. 
Упражнения: «Мое настроение», «Передача чувств» 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных упражнений 

10 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мимика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 

11 Задания на развитие вербальных 

способов общения 

Упражнения: «Найди по описанию»,   «Обратная связь»,   «Настойчивость—сопротивление», 
«Запрещение повелительного наклонения», «Запрещение «нет» и «не» 

12 Задания на развитие вербальных 
способов общения 

Упражнения: «Пойми меня», «Клубочек» 

13 Использование предложения   как 
средства коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помощью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отвечать на вопросы 

14 Использование предложения как 

средства коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседником) 

Привлекать внимание 

Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в проблемной ситуации требуется помощь) 

Выражать согласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию 

Выражать благодарность 

15 Использование слова как средства 
коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) 
Привлекать внимание 

Обращаться за помощью 
Выражать просьбу (желание) 

Выражать согласие (несогласие) 

Выражать благодарность 
Отвечать на вопросы 
Задавать вопросы 

  Поддерживать диалог 

16 Использование слова как средства 
коммуникации 

Упражнения: «Животный мир», «Дискуссия», «Способы общения», «Разыграй ситуацию» 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная коммуникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 

18 Прогнозирование ситуаций Упражнения, направленные на прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в быту. 

19 Разыгрывание различных ситуаций. Ролевые игры,   направленные   на   применение   навыка   прогнозирования   и   использования 
полученных знаний по применению вербальной и невербальной коммуникации. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 

20 Самостоятельное выполнение 
задания с оценкой полученного 
результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе) 
Шифровка (замена одних значков другими по определенному правилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное выполнение 
задания с учетом заданных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное отображение). 
Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 

22 Развитие концентрации внимания. 
Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 

координации 

Развитие навыков саморегуляции 

Графический диктант. Штриховка. 
Методика «Беседа о школе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, неуспеха. 

Методика мотивации. 

Методика «Изучение внимания». 

23 Тренировка внимания 
Развитие аналитических 
способностей и способности 

рассуждать 

Упражнения: «Как здороваются капитаны», «Глубинное течение», «Море внимательных», 
«Бухта запоминания». 
Графический диктант. Штриховка 

24 Тренировка слуховой памяти Упражнение «Туман забвения», «Бухта мудрых решений», «Я – фотоаппарат», «Что нового», «Я 
положил в мешок». 
Графический диктант. Штриховка. 

25 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций 

Упражнения: «Один лишний», «Прекрасное далеко», «Назови слова». 
Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточки на каждый день 

26 Развитие логического мышления Упражнения: «Как это можно использовать», «Говори наоборот», «Бывает - не бывает», «Угадай». 
Графический диктант. Штриховка 

27 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления 

Арттерапия. Решение ребусов. 
Вопрос-ответ, создание образов, описание предметов, воспоминания 

27 Развитие аналитических 
способностей и способности 

рассуждать 

Тренировка зрительной памяти.«Кроссворд» 

28 Диагностика Диагностика основных сфер: познавательной, коммуникативной и т.д. 

29 Заключительное занятие Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 

 

Диагностика достижения планируемых результатов включается не менее четырех раз в течение учебного года. В 

целом «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» направлен на гармонизацию личности 

ребенка с РАС, коррекцию имеющихся нарушений, максимальную интеграцию обучающегося в образовательную среду и 

общество, путем индивидуального подбора форм и методов работы, постоянного плотного взаимодействия всех

 участников образовательных отношений, ежедневного мониторинга индивидуальных 

достижений, а так же адаптации образовательной среды под особые образовательные потребности. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/35-1-1-1-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/35-1-1-1-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html


 

Перечень материально-технического и методического обеспечения может изменяться в зависимости от 

коррекционно-развивающих задач. 

 
Курс коррекционно-развивающей области 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 

 

Пояснительная записка 

Курс является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого 

развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2). Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их 

особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет особую значимость для 

учащихся с РАС, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных речевых 

нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к 

трудностям усвоения учебного материала. 

У большинства обучающихся с РАС наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

недостаточность не только спонтанной, но и отражѐнной речи. Импрессивная речь характеризуется малой 

дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» способствует не только речевому 

развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Общие цели курса: –научить ребѐнка с РАС активно пользоваться речью, развивать коммуникативные 

способности, сопровождать работу учителя начальных классов в освоении предметов учебного плана. 

Задачи программы: 

1) развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 

2) совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких движений пальцев рук и кистей; 

3) развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов; 

4) работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизношением; 

5) развитие лексико-грамматической стороны речи; 

6) развитие связной речи, речевого общения. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Включение курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» в качестве обязательного для 

всех получающих образование по варианту 8.2 является ценным нововведением в содержание образования младших 

школьников указанной группы. В речи учащихся данной категории может не быть грубых нарушений произношения, 

лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. 

Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа и 

синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной отнесенности ряда 

названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д. 

Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, 

что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует 

необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли у них 

и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на 

индивидуальных логопедических занятиях. 

Содержание программы курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» разработано на 

основе методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся 

методических рекомендаций по обучению детей с РАС. Курс реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес 

и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации и методический материал, 

представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. 

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: звукопроизношение, состояние фонематических 

процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связное высказывание, а также 

неречевые процессы, характеризующие готовность к овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-



 

моторная координация, пространственная ориентировка). Для выбора наиболее эффективных способов коррекции 

имеющихся нарушений учитель-логопед ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также на 

возможности произвольной регуляции. При их низком уровне групповые занятия будут малоэффективны, приоритет 

должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае, подгрупповой) форме. 

При организации первичной диагностики учителю-логопеду рекомендуется подбирать речевой материал, в 

определенной мере сообразуясь с запланированными для изучения лексическими темами. Не представляется 

целесообразным использовать условно-уровневую оценку, нередко рекомендуемую в методических разработках, 

поскольку она не позволит фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. Более правильно отразить 

конкретные результаты диагностики в протоколе и в конце учебного года повторить задания с тем же самым речевым 

материалом. В разделе «Планируемые результаты» предложен возможный алгоритм построения логопедического 

мониторинга. 

Коррекция нарушений устной и письменной речи направлена на устранение речевых недостатков, 

препятствующих овладению программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы 

формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам. Разработано с учетом программы 

коррекционного обучения детей Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой. 

Структура программы формирования коммуникативных навыков: 

 
Формирование  умений 

выражать 

просьбы/требования 

Просьба о повторении действия 

Умение попросить предмет в ситуации выбора 

Просьба поесть/попить 

Требование предмета/игрушки 

Требование любимой деятельности 

Просьба о помощи 

Формирование 
социальной ответной 

реакции 

Отклик на свое имя 

Отказ от предложенного предмета/деятельности 

Ответ на приветствия других людей 

Выражение согласия 

Ответы на личные вопросы 

Формирование  умений 
называть, 

комментировать и 

описывать предметы, 
людей,  действия, 

события 

Комментарии в ответ на неожиданное событие 

Умение называть различные предметы 

Умение называть различных персонажей из книг, мультфильмов 

Определение принадлежности собственных вещей 

Умение называть знакомых людей по имени 

Комментирование действий, сообщение информации о действиях 

Описание местонахождения предметов, людей 

Описание свойств предметов 

Описание прошедших событий 

Описание будущих событий 

Формирование умений 

привлекать внимание и 

задавать вопросы 

Умение привлекать внимание 

Умение задавать вопросы о предмете («Что ?») 

Умение задавать вопросы о другом человеке («Кто?») 

Умение задавать вопросы о действиях («Что делает?») 

Умение задавать общие вопросы, требующие ответа да/нет 

Умение задавать вопросы о местонахождении предмета («Где ?») 

Умение задавать вопросы, связанные с понятием вреени («Когда ?» 

Формирование умений 

выражать эмоции, 

чувства; сообщать о них 

Выражение радости 

Выражение грусти 

Выражение страха 

Выражение гнева 

Сообщение о боли 

Сообщение об усталости 

Выражение удовольствия/недовольства 

Формирование 
социального поведения 

Просьба повторить социальную игру 

Просьба поиграть вместе 

Вежливость 

Умение поделиться чем-либо с другим человеком 

Выражение чувства привязанности 

Оказание помощи 

Умение утешить другого человека 

Формирование 
диалоговых навыков 

Умение инициировать диалог, обращаясь к человеку по имени 

Умение инициировать диалог, используя стандартные фразы 

Завершение диалога с использованием стандартной фразы 

Умение поддержать диалог, делясь информацией с собеседником 

Умение поддержать диалог, организованный собеседником 

Умение поддержать диалог на определенную тему 

Умение поддерживать диалог в различных социальных ситуациях 

Соблюдение правил разговора 

 
Устранение (нивелирование) нарушений речевого развития, исходя из логопедических диагнозов, установленных 

Ц(Т)ПМПК и выявленных в ходе конкретизации на этапе диагностики при зачислении в логопедический пункт. 



 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

 
Основные 
направления 

Содержание коррекционной работы 

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и памяти 

Развитие внимания к неречевым звукам. 
Воспитание слухового внимания при восприятии громко и тихо звучащих предметов, а также тихой и громкой речи. 
Развитие чувства темпа, ритма. 

Воспитание слухового внимания к речи, развитиеслухоречевой памяти. 

Воспитание зрительноговнимания и памяти. 

Развитие 

импрессивной речи 

Развитие пассивного словаря существительных. 

Понимание и активное усвоение глагольного словаря. 

Закрепление понимания обобщающих понятий. 
Развитие понимания грамматических форм речи:дифференциация единственного и множественногочисла 

существительных и глаголов. 
Понимание предложных конструкций с предлогами. 

Развитие 

просодической 
стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражаниюпедагогу и в упражнениях на координацию речи сдвижением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Фонематический слух 
(восприятие, анализ и 
синтез) 

Совершенствовать умение в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из рядазвуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 
слова. 

Звукопроизношение Закрепить правильное произношение имеющихсязвуков в свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата,готовить его к формированию звуков всех групп. 

Слоговая структура 
слова 

Формирование слов с правильным воспроизведениемударного слога и интонационно-ритмического рисункав словах. 
Развитие фонематического восприятия, навыковзвукового анализа и синтеза. 
Формирование произносительных навыков. 

Грамматический 
строй речи 

Словообразование слов при помощи приставок. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательныеприлагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами. 

Связная речь Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание. 
Совершенствовать умение вести диалог. 

Учить составлять рассказы-описания по плану и схеме. 
Рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по вопросам. 
Учить пересказывать знакомые сказки и короткие тексты. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

 

В структуру каждого занятия входит: мотивационная установка, развитие фонематического слуха, лексико- 

грамматические упражнения, развитие связной речи, развитие общей и мелкой моторики, психических процессов. 

Место курса в учебном плане.«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» входит в 

коррекционно-развивающую область учебного плана, реализуется в рамках внеурочной деятельности.Распределение часов, 

отводимых на занятия с учителем-логопедом носит персонифицированный характер, индивидуальный план работы 

разрабатывается на основании заключения ПМПК, исходя из логопедического диагноза и включается в структуру АОП 

каждого конкретного обучающегося, дополняется рекомендациями ИПР/ИПРА, и может составлять 2 (или 3) часа занятий 

в индивидуальной форме (66/99 часов в 1 классе, 68/102 часов – во 2 – 4 классах). Продолжительность индивидуального 

занятия – 20 минут. 

В логопедической работе учитываются принципы, которые помогают эффективно организовывать деятельность 

ребенка: это создание охранительного режима, спокойной обстановки, отсутствие отвлекающих факторов, 

индивидуальный режим работы для каждого ребенка, пошаговое объяснение и выполнение задания, внимательность 

взрослого к интонационной окраске своего голоса, если используется критика, то только позитивная и объективная. 

Успешность и результативность логопедической работы зависят от соблюдения и дидактических принципов научности, 

системности, последовательности и постепенности, доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Основным недостатком при аутизме является нарушение общения ребенка с окружающим мир. Поэтому 

формирование коммуникативных навыков – одно из ведущих направлений психолого-педагогической коррекции 

расстройств аутистического спектра. 

Учитель-логопед на основе диагностики речевой деятельность детей с РАС, проводит индивидуальные 

коррекционно – развивающие занятия. Педагог в ходе коррекции речевых нарушений у детей с РАС развивает и 

совершенствует общую, мелкую и артикуляционную моторику, слуховое, зрительное и фонематическое восприятие, 

формирует правильное звукопроизношение, обеспечивает усвоение лексических и грамматических средств языка, 

развивает связную речь, внимание, память. При работе с безречевыми детьми необходимо использовать реальные 

предметы, картинки, напечатанные слова, которые применяются на всех этапах работы с ними. Выстраивание визуального 

ряда является основным условием успешности занятий с неговорящими детьми. Параллельно ведется специальная работа 

по преодолению артикуляторной апраксии, наличие которой может служить серьезным препятствием для успешного 

развития речи. Глубина аутистических расстройств часто не позволяет сразу приступить к воспитанию понимания 



 

ребенком обращенной к нему речи и развитию произносительной стороны речи. До начала работы собственно над речевой 

функцией необходимы особые предварительные этапы работы, направленные на развитие элементарных коммуникативных 

умений и навыков. 

Ценностные ориентиры 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. Курс «Курс коррекционно- 

развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет очень большую ценность для преодоления недостатков не 

только речевого, но и общего развития ребенка с РАС. Его значимость определяется важностью речи для всех аспектов 

жизнедеятельности школьника. Отставание при РАС касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, 

что и требует создания специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с РАС нередко дополнительно затрудняют 

нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии навыки 

письма формируются у данной группы детей с большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования 

дизорфографии. У отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме 

перечисленных расстройств для детей с РАС, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая 

активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и словоизменения. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа 

(фонематического, звуко-слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, 

регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 

коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также обеспечение 

сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности ребенка с РАС позволяет 

преодолевать его трудности в обучении, в коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей 

функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Так же курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение». В 1 классе содержание курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем- логопедом» 

включает в первую очередь занятия, направленные на формирование базовых операций для овладения письмом и чтением. 

Особое значение в этот период придается формированию и развитию фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, внятности и выразительности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается 

чувственный опыт, активизируется мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному языку. Предполагается, 

что будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на логопедических занятиях, на программный материал 

предметных областей. 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета «Математика». Трудности решения 

арифметических задач во многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и связности речевой 

деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление 

рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, соответственно, улучшая 

качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом», составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для 

успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

При реализации данного курса учитель-логопед выполняет общие рекомендации, удовлетворяющие 

образовательные потребности обучающихся по варианту 8.2. Новый материал преподносится предельно развернуто, 

обучающимся предлагаются предписания (алгоритм), определяющий порядок их действий. Например, должна быть 

пошаговая памятка или визуальная подсказка, выполненная в знаково-символической форме. 

Также задействуются различные анализаторы при изучении звуков и буквы: слуховой, зрительный, 

кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на 

шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

Усиливается возможность практического оперирования предметами, а также реализации собственных действий: 

прохлопывание, выкладывание графических схем фишками, полосками, кубиками, выполнение шагов при прослушивании 

предложений и определении в нем количества слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

В ход занятий включаются задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, 

развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, установление закономерности, 

ребусы, анаграммы и др.) с учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (принизком уровне задания 

предлагаются только на иллюстративном материале). 

Пройденный материал систематически повторяется для автоматизации навыка, упрочения связей между 

языковыми единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, памятка). 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое обследование по 

направлениям: – обследование звукопроизношения; – обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа 

слов; – обследование лексической стороны речи; – обследование грамматического строя речи; –обследование связной речи; 



 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой структурой); – обследование 

читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического обеспечения. 
Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом предполагаемых результатов 

образования. К ним относятся не только показатели собственно речевого развития, но и многие другие. Курс 

«коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание детских 

высказываний составляет основу для оценки следующих умений: - обратиться к взрослому при затруднениях, 

сформулировать запрос о специальной помощи; - вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; - обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, 

праздника (в семье, школе) и выступать на нем; -начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; -корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; -получать и уточнять информацию от собеседника; -задавать вопросы; -передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; -делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами; -выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Мониторинг результативности программы 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

1. Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

2. Оценки сформированности каждого действия. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения 

вместе с учителем; 

1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому 

указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, 

которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по 

замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого 

учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

Количество занятий в неделю и продолжительность курса устанавливается в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащихся, степени тяжести речевого недоразвития утверждается решением школьного ПМПк. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с РАС в случаях 

стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопедической 

работы. 

Результаты освоения обучающимися с РАС курса не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты освоения курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем- 

логопедом». Разнообразие недостатков речи у обучающихся с РАС, различия индивидуального компенсаторного 
потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель- логопед 

пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), 

дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); умение называть синонимы и антонимы; 

использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность конкретизировать названия предметов, 

входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза:правильное произношение звуков родного языка 

как изолированно, так и в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, 

предложениях, связных высказываниях); умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; наличие умений проводить звуко- слоговой анализ и 



 

синтез (умение выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место 

в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; 

устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; образование 

существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных; умение пользоваться префиксальным 

и суффиксальным способами словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; использовать формулы речевого этикета в диалоге; умение составлять связное высказывание (пересказ, 

рассказ по картинке). 

Основанием для конкретизации направлений коррекционно-развивающей работы, их конкретизации в программе 

коррекционной работы с учетом потребностей отдельного обучающегося, определения зоны его ближайшего развития 

является заключение ТПМПК и результаты мониторинга. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, рабочие программы курсов 

коррекционно-развивающей областисоставляются на один учебный год, уточняются с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного обучающегося и его прогресса в освоении АООП, включаются в АОП. 

Результаты освоения программы коррекционной работы обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 

уточнения (в случае выявления необходимости) не реже одного раза в четверть. 

В случае выявления необходимости корректировки программы коррекционной работы учителем и/или 

специалистом сопровождения разрабатываются дополнения, изменения, выносятся на согласование с консилиумом и 

родителями, в случае согласования – утверждаются приказом по школе, дополняют АОП. 

Результаты рассматриваются по ранее описанной схеме мониторинга экспертной группой. Основной формой 

работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. Принятой и 

зарекомендовавшей формой экспертной оценки является разработанная в школе диагностическая карта, которая может 

дополняться пунктами, исходя из особенностей ребенка, выявленных в результате обследования в ТПМПК, в ПМПк, и 

является структурным компонентом АОП каждого ребенка (в условиях инклюзии), заполняемая трижды в течение 

учебного года (периода реализации АОП, если он меньше учебного года) и окончательно (в четвѐртый раз) – по 

завершению реализации АОП в текущем учебном году. 

Материально-техническое обеспечение курса 

Материал к диагностическим методикам, коррекционно-развивающим играм и упражнениям, соответствующий 

требованиям возрастной дифференциации; кинетический песок; набор «Пальчиковый театр»; дидактическое пособие 

«Предметы из сюжетов»; игра – лото «Ассоциации»; дидактические пособия «Театр эмоций», 

«История в картинках»; Шнуровка; дидактическое пособие «Волшебный сундучок». 
Литература: Д.К. Гизатулина «Учите, играя» Санкт-Петербург, «Акцидент», 2010; Р.И. Лалаева. Работа по 

развитию речи в коррекционных   классах. М.;   «Владос», 2010; А.И.Максаков.   «Логопедические игры» М.; 

«Просвещение», 2011. Т.А. 4. Гкаченко. Санкт-Петербург, «Акцидент», 2011; Л.П. Успенская, М.Б. Успенский. 
«Учитесь правильно говорить» М.; «Просвещение», 2010; Логопедия: /Под ред. Л.С.Волковой.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010.- 6 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. ред. проф. 

Г.В. Чиркиной.- 3-е изд., доп.-М.: АРКТИ, 2009; И.Н.Садовникова Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников: учебное М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС; П.И. Ломакин Играем в слова. – М. 

«Грамотей», 2001 

Перечень материально-технического и методического обеспечения может изменяться в зависимости от 

коррекционно-развивающих задач. 

 

 
Программа коррекционной работы Направления и содержание 

программы коррекционной работы 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по уровню «академического» 
компонентас 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 детей с РАС, 

имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития (ориентируемся на 3 и 4 группы, по 

отечественной клинико-психологической классификации аутичных детей О.С.Никольской), и является оптимальной в том 

случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к ней в группе детей. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети 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. 

Индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая помощь с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей ребенка с РАС (конкретизируется рекомендациями ПМПК) 
заключаются в следующем: 

− необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка 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 педагога, должна быть подключена дозированная и 

временная помощь тьютора; 

− в связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале обучения он должен быть 

временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, 

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 учителя; 

− значимость для ребенка 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 введения в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, способствующих:  

формированию представлений об окружающем; 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; 

− 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 детей, возможности 

вести диалог, делиться с другими своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

− развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи в понимании 

происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний; 

− создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

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

и предсказуемости происходящего; 

− необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, совместное 

осмысление  происходящих событий; 

− поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен 

на занятиях; трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон; 

− демонстрация симпатии к нему через свое  отношение в реальном поведении; 

− процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

− ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и постепенном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует индивидуального подхода: 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 ребенком учебных заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка; при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребѐнка 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); зЗначимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, включения его в 

мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками. 

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, что является основанием 

для корректировки коррекционных мероприятий.Перечень предлагаемых к корректировке коррекционных 

мероприятий предлагается специалистом для рассмотрения на заседании консилиума. таким образом, решение о 

корректировке коррекционных мероприятий принимается коллегиально, путем обсуждения с специалистами, 

сопровождающими ребенка, а также родителями (законными представителями). Что, по своей сути, является продуктом 

комплексной оценки достижения ребенком планируемых результатов. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ОВЗ 

(РАС) через создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

− нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

− комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

− междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 



 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей области 

(направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное учебное поведение и 

социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с 

окружающими; развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению 

усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, формального накопления; развитию 

внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, 

чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий 

в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогической, 

психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 

развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

2. создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

3.осуществление индивидуально-ориентированногопсихолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с РАС с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями Ц(Т)ПМПК); 

4. разработку и реализацию индивидуальных коррекционных программ, организацию индивидуальных 

коррекционных занятий для обучающихся с РАС с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

5. оказание помощи в освоении обучающимися с РАС ФАООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

6. возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; 

7. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении ФАООП НОО, позволяющего 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, и предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной 

деятельности, разработку и реализацию коррекционной программы при условии комплексного психолого 

– педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оптимально выстроенное 

взаимодействие, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества), анализ 

результатов освоения программы в динамике. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

-повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении ФАООП НОО и интегрировании в образовательный 

процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 



 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную 

деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-соблюдение интересов ребѐнка (принцип определяет позицию специалиста, который призван оказывать каждому 

обучающемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей); 

-системность (принцип обеспечивает единство цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников); 

-непрерывность (принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности); 

-вариативность (принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития); 

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения 

обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-единство психолого-педагогических и медицинских средствобеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с РАСосуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и 

коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной 

речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: 
-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, и освоение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с РАС в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в 

области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

-корректировку коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной предполагает осуществление следующих мероприятий. 
Диагностическая работа, обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей:развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей;развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

1) составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с 

педагогами); 

2) формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

3) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее социально-личностное развитие; 

4) разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

5) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

6) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

7) социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа,обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с РАС в 

освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с РАС. 

Консультативная работа включает: 

1) психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении 

и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

2) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной 

помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа,предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

1) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

2) оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

3) психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности; 

4) психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого- 

психологической компетентности. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе систематического психолого - педагогического наблюдения в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с РАС на основе программы коррекционной работы, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми, заключения ТПМПК и 

др.Программа коррекционной работыпредусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с 

РАС, обучающегося в условиях инклюзии. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС осуществляют специалисты: дефектолог 

(приналичии рекоменаций), логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, учитель, учитель физической культуры, воспитатель, тьютор. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 

(Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально- волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы; всестороннее сопровождение детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 



 

возможностями здоровья коррекционных методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; организацию и проведение психологами и логопедом индивидуальных и/или групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие 

на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических 

функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; социальную 

защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы просветительской 

деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы. Коррекционная работа в образовательном учреждении реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательнойсреды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

В коррекционно-развивающей работе принимают участие все педагогические работники образовательной 

организации (учителя-дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские 

работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию ФАООП НОО. 

Распределение часов предполагает объем внеурочных занятий – не более 1350 часов на уровень НОО. 

Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую работу, определяется исходя из индивидуальных 

потребностей ребенка, главным образом – из рекомендаций Ц(Т)ПМПК. 

Этапы реализации коррекционно-развивающих курсов: 

1. выявление (конкретизация) особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с РАС 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

3. разработка и реализация индивидуальной программы коррекционной работы, АОП, организацию 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

4. освоение обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

5. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 



 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

1.многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

2. комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с РАС, к предоставлению 

ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

3. разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство предусматривает:сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

РАС;сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения системности в работе о реализации программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении функционирует консилиум. Это внутришкольная форма организации сопровождения детей с ОВЗ, которая 

представляет собой объединение специалистов образовательного учреждения, организуемое при необходимости 

комплексного, всестороннего, динамического диагностико-коррекционного сопровождения детей, у которых возникают 

трудности адаптации и/или в связи с отклонениями в развитии. 

Задачами ППк являются: выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 

состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется: Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), федеральным и 

региональным законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, локальными 

нормативными актами, Уставом образовательной организации, договорами между МБОУ СОШ № 29 г. Белгорода и 

родителями (законными представителями) обучающегося, между МБОУ СОШ № 29 г. Белгорода и территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией, Положением о деятельности ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

ППк разрабатывает рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

которые подразделяются на нескольо групп. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: разработку 

адаптированной основной общеобразовательной программы; разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), 

оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося в 

МБОУ СОШ № 29 г. Белгорода / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе; другие условия 

психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося на основании 

медицинского заключения могут включать условия обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: дополнительный 

выходной день; организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение двигательной 

нагрузки; предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; снижение объема задаваемой на дом 

работы; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, испытывающего 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации могут включать в том 

числе: проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимся; разработку индивидуального учебного плана обучающегося; адаптацию учебных и контрольно-

измерительных материалов; профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; другие условия 

психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся реализуются на 

основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения (классного руководителя, учителей начальных классов, 

учителей предметников, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, тьютора, школьного фельдшера), 

обеспечивающее системное сопровождение ребенка с РАС специалистами различного профиля в образовательном 



 

процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребѐнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. 

Формы организации занятий 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также для ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 

индивидуальные коррекционные занятия (отражаются в содержании программы коррекционной работы, входящей в 

структуру АОП). Курсы строятся на основе рекомендаций, данных территориальной психолого-медико- педагогической 

комиссией при обследовании детей, конкретизируются по итогам первичной диагностики 

специалистов, задействованных в работе с ребенком, а также на основе ИПР. Обязательные коррекционные занятия 

находятся за пределами максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, реализуются за счет внеурочной 

деятельности. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, учителем- 

логопедом (другими специалистами – при наличии соответствующих рекомендаций ТПМПК). Занятия чаще 

организовываются во второй половине дня и строятся таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Чредование внеурочной и урчной деятельности не исключается. 

Специальные условия реализации программы 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, тьютора. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа в школе осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции специалистов 
 Специалисты Функции 

1. Учитель, учитель 
начальных классов, 
воспитатель 

Организация условий   для   успешного   продвижения   ребенка   в   рамках   образовательного   процесса. 
Обследование детей и выявление среди них, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой 
помощи. Рекомендации родителям 

2. Тьютор Индивидуальное сопровождение учащегося в образовательном процессе, успешное включение каждого 

ребенка с ОВЗ в среду образовательного учреждения. Реализация программы коррекционной работы. 

3. Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. Реализация программы коррекционной работы. Сопровождение детей 
ОВЗ. Реализация программы коррекции. 

4. Учитель-логопед Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы коррекционной 
работы. 



 

5. Учитель-дефектолог 

(при наличии 

соответствующих 
рекомендаций ТПМПК) 

Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с 

нарушениями в развитии 

6. Социальный педагог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. Сопровождение семей. Реализация 
программы коррекционной работы. 

7. Педагог 
дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части программы 

8. Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 
организационную работу. 

9. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы условия для материально-технического обеспечения адаптивной и коррекционно- развивающей 

среды, в том числе: оборудование для применения современных методов оздоровления и здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (реабилитация детей в специально организованном (интерактивном) 

пространстве сенсорной комнаты с применением свето-цвето-звукового оборудования и мягкого наполнения окружающей 

среды), а также возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения ОУ, организации их пребывания и обучения. Имеются в наличии кабинет педагога-

психолога, оборудованный программно-индикаторным комплексом 

«Класс здоровья» для групповых коррекционно-профилактических занятий со школьниками, студентами, молодежью и 

учителя-логопеда, оборудованный программно-индикаторным комплексом «Комфорт-Лого», а также сенсорная комната. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с РАС, является наличие 

доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным  

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с РАС предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, а также изготовленные самостоятельно 

(например, «Личный букварь»), обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО. 

Информационное обеспечение 

В школе формируются условия для создания информационной образовательной среды. Дистанционная форма 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении организуется совместно с Учредителем. 

В ОУ имеется возможность для создания системы доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося является обеспечение возможности выбора 

парты и партнера. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

 

Коррекционная работа учителя 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического процесса является 

индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие 

занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. При планировании работы в классах, где обучаются дети с РАС, 

учителем организуется коррекционная работа в рамках урока, с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных 

потребностей. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на 

уроках, во внеурочной деятельности. Главная задача – обеспечить непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда 



 

общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: наличие в фондах школьной библиотеки литературы; 

наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; коррекционно-развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем организуется коррекционная работа в 

рамках урока, с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных потребностей. В процессе педагогической 

диагностики учитель выявляет трудности при освоении программного материала по предметам. 

Учащиеся могут испытывать трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе, при 

коммуницировании с взрослыми и сверстниками, при планировании своей деятельности, при фиксировании внимания на 

учебной задаче и т.д. Поэтому поддержка тьютора в условиях обучения ребенка с РАС в инклюзивном классе является 

необходимой. 

Возможные трудности при обучении письму: трудности формирования зрительного образа буквы; трудность 

формирования правильной траектории движений при выполнении графического элемента; ошибки в пространственном 

расположении элементов букв (вертикальных, горизонтальных, зеркальное письмо); не «видит» строку, нарушает 

соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает; 

неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, большие, растянутые буквы); ошибки 

при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера); замены согласных букв близких по звучанию 

(з - с, г- к, д -т и т. д.); не дописывание букв, слогов; не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не 

ставит точку - не разделяет предложения и т. п.); ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 

медленный темп письма. 

Возможные трудности при обучении чтению: плохо запоминает конфигурацию букв; затруднения в различении 

близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чтении); перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); 

замена букв, неправильное произношение при чтении; пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, 

возвратные движения глаз («спотыкающийся ритм»); быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного 

(«механическое» чтение); медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года); 

медленный темп чтения (есть продвижение в течение года).Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие 

ошибки при чтении: побуквенное чтение; искажения (перестановки, вставки, пропуски); ошибки при чтении по догадке; 

трудности понимания прочитанного. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации устной и письменной 

речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения грамоте достигается 

путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению 

исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — былина 

— былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но 

и, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. 

Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом 

ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблюдать за тем, как 

дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: ива 

— нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим 

на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-

шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками 

– самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

При изучении курса «Математика» учащиеся могут испытывать трудности: 

− неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

− проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние геометрических фигур, 

форм окружающего; 

− неумение пользоваться математической терминологией; 

− неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 
− неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений проблемы в понимании 

математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на...», 

«больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во 

всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 2 – 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. В учебниках 2 – 4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные 

действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 



 

 

Сопровождение тьютора 

Цель работы тьютора: индивидуальное сопровождение учащихся ресурсного класса в образовательном процессе, 

успешное включение каждого ребенка с ОВЗ в среду образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Создание комфортных условий для нахождения в школе: конкретная помощь и организация доступа в школу, в 

класс; организация рабочего места, места отдыха и других мест, где бывает ребенок с ОВЗ; особый режим, временная 

организация образовательной среды в соответствии с реальными возможностями ребенка. 

2. Социализация – включение ребѐнка в среду сверстников, в жизнь класса, школы, формирование 

положительных межличностных отношений в коллективе. 

3 Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, преодоление затруднений в обучении. 

При необходимости адаптация программы и учебного материала, с опорой на зоны ближайшего развития ребенка, его 

ресурсы, учитывая индивидуальные физические, психические особенности. 

4. Организация, при необходимости, сопровождения другими специалистами. Обеспечение преемственности и 

последовательности разных специалистов в работе с ребенком. 

5. Осуществление взаимодействия с родителями, включение родителей в процесс обучения (формирование у 

родителей адекватного отношения к своему ребѐнку, установки на сотрудничество и умения принять ответственность в 

процессе анализа проблем ребѐнка, реализации стратегии помощи; оказание родителям эмоциональной поддержки; 

содействие родителям в получении информации об особенностях развития ребѐнка, прогноза развития). 

6. Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в деятельности ребенка с ОВЗ. 

Функции тьютора: 

1. Диагностическая: сбор данных об индивидуальных особенностях обучающихся, их интересах, склонностях, 

мотивах, сильных и слабых сторонах, психофизическом и соматическом состоянии, социальном окружении и др. 

Оценка результатов деятельности, отслеживание динамики в развитии детей с ОВЗ. 

2. Проективная: выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у учащихся психолого- 

педагогических проблем, разработка средств и процедур тьюторского сопровождения в образовательном процессе, 

составление индивидуального маршрута сопровождения, индивидуальных программ развития. 

3. Реализационная: оказание помощи в ориентации и включении в образовательное пространство и поддержки при 

решении возникающих затруднений и проблем, включение в образовательных маршрут всех необходимых для 

воспитанника служб и специалистов школы- интерната. 

4. Аналитическая: Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в деятельности 

ребенка с «ОВЗ» 

 

Организация деятельности тьютора 
Тьютор 
и подопечный 

Тьютор: 

Формирует доверительные и эмоционально насыщенные отношения с подопечным ребенком, в начале работы становится 

«проводником», защитником, выразителем желаний и вместе с тем – устанавливает руководящий контроль над ребенком. 

Следит за состоянием ребенка – эмоциональным (помогает разрешить конфликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и 

т.п.) и физическим (если подопечному нужно отдохнуть – может вывести его из класса в игровую комнату; следит, чтобы 

ребенок не был голоден, при необходимости помогает сходить в туалет). 

Координирует общую деятельность ученика, дозирует учебную нагрузку. 

Тьютор 
и учитель 
(учителя) класса 

Тьютор обсуждает с учителем: 

−    цели и задачи своей работы; 
−    возможные трудности (посторонний шум во время переговоров тьютора и подопечного), уходы с урока и возвращение, 

особенности характера и специфику поведенческих проявлений ребенка; 

−    каким образом наиболее эффективно выстроить взаимодействие в тройке: ребенок – учитель – тьютор. 

Тьютор и 
другие дети 

Тьютор: 

− следит за тем, что происходит в детском коллективе – о чем дети говорят, во что играют; 

− объясняет детям, как общаться с их одноклассником; 

− если тема разговора касается особенностей подопечного – отвечает на вопросы. 

Тьютор и 

родители 

Тьютор: 

−  рассказывает родителям подопечного о том, как прошел день, что удалось, какие были трудности; 

− отвечает на вопросы родителей. 

Тьютор и другие 

специалисты 
(логопед, 

социальный 

педагог, 
медицинские 

работники, 

педагог-психолог 
и др.) 

− вносит предложения по оптимизации работы с ребенком 

− помогает в составлении адаптированных индивидуальных образовательных программ; 

− осуществляет помощь при проведении занятий (адаптация задания для учащегося, помощь ребенку в ориентировании в 
задании и др.) 



 

Взаимоотношения тьютора и учащегося 

 
Ребенок с ОВЗ и 
учитель 

Для этого тьютор: 

Ребенок слушает 

учителя и 

выполняет его 
инструкции 

Привлекает внимание ребенка к учителю: «Смотри на ….. (имя учителя), слушай…»; «Смотри на доску»; «Возьми ручку, 
пиши»; «Открывай учебник»; «Открывай дневник» и т.п. 

Ребенок с ОВЗ и 
тьютор 

Для этого тьютор: 

Ребенок 

выполняет 
рекомендации 

тьютора 

Следит за организацией рабочего пространства ученика; соотносит задания учителя с возможностями ученика; если ребенок 
не успевает полностью выполнить задание - определяет нужный момент, когда следует остановиться и переключиться на 

новое задание; если общее задание для всех детей сложно для понимания ребенка, то продолжает с подопечным работу по 
предыдущему заданию. 

Примечание. Если тьютору будет сложно решить, в какой момент правильнее переключиться, то необходимо спросить об 
этом учителя. 

Ребенок с ОВЗ и 
другие ученики 

Для этого тьютор: 

Ребенок по своей 
инициативе 

общается с 

ними,  отвечает 
на обращение 

других учеников 
к нему 

Наблюдает за контекстом общения детей и в соответствующие моменты подключает к общению подопечного. Например, 
сосед по парте просит у ребенка ластик, а тот не реагирует. Тьютор организует диалог учеников: «Дай, пожалуйста, ластик» – 
«На» – «Спасибо… На, возьми обратно». 

Ребенок с ОВЗ и 
родители 

Для этого тьютор: 

Ребенок перед 

началом уроков 
прощается  с 

родителями, 

после уроков – 
встречает 

родителей  и 

прощается с 
тьютором 

Помогает подопечному в общении со своими родителями в условиях школы – помогает рассказать, что было в школе, 

познакомить с их с друзьями и т.п. Ребенок может обменяться несколькими фразами и с родителями других детей. 

 

Основные виды деятельности тьютора: информационное обеспечение, организационная деятельность, учебно- 

методическая работа, диагностико-аналитическая деятельность. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

участники 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение нормативно-правовой и методической базы В течение года Тьютор 

1.1 Участие в разработке индивидуальных адаптированных программ развития и обучения В течение года Тьютор, учитель 

1.2 Корректировка индивидуальных адаптированных программ развития и обучения В течение года Тьютор, учитель 

1.3 Ознакомление тьюторов с нормативно-правовой и методической документацией В течение года Директор 

Организационная деятельность 

2 Проведение консультаций для учителей общеобразовательных классов В течение года по 
запросу 

Тьютор 

2.1 Проведение уроков и классных часов по подготовке обучающихся образовательных 
классов к принятию учащегося с РАС 

В начале учебного 

года по запросу 
классного 
руководителя 

Тьютор, учитель 

2.2 Оформление дидактического и адаптированного материала В течение года Тьютор 

2.3 Подготовка документов в «Личное дело» учащегося с ОВЗ В течение года Тьютор 

2.4 Оказание помощи обучающемуся в процессе занятий по успешному включению в 
работу классного коллектива 

Ежедневно Тьютор 

2.5 Создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения Ежедневно Тьютор 

2.6 Проведение консультаций для тьютора Ежедневно Заместитель директора – 
председатель ПМПк 

Учебно-методическое направление 

3 Консультации родителей   учащихся:-   режимные   моменты   школы;-   результаты 
тестирования;- адаптация учащихся;- обучающие тренинги;- по выполнению 

домашних заданий;- по пищевым поощрениям. 

В течение года Тьютор 

3.1 Работа   по    индивидуальной    адаптированной    образовательной    программе    для 
обучающегося с РАС 

В течение года Тьютор 

3.2 Работа по специальной индивидуальной программе развития для обучающегося с РАС В течение года Тьютор 

3.3 Проведение развивающих коррекционно-развивающих занятий Согласно 

расписанию 
индивидуальных 
занятий 

Тьютор, 

учитель 

3.4 Составление характеристики учащегося В течение года в Тьютор, учитель, 



 

  соответствии с 
программой 
мониторнга 

педагог-психолог, 
учитель-логопед 

3.5 Представление учащихся на ТПМПК По графику Тьютор 

3.6 Участие в педагогическом совете, школьном семинаре, работе методического 
объединения коррекционного блока школы, организация и участие в городском метод 
объединении 

По графику Тьютор 

Диагностико-аналитическая деятельность 

4 Участие в родительских собраниях:«Режимные моменты школы»; «Подведение итогов 
каждой четверти»;«Тьютор в нашей школе»; «Динамика развития, оценка достижения 
планируемых результатов»; «Урок доброты»; «Инклюзивное образование» 

В течение года Тьютор, учитель 

4.1 Актуализация банка данных учащихся, нуждающихся в поддержке тьютора В течение года Тьютор 

4.4 Анкетирование родителей В течение года Тьютор 

4.5 Проведение мониторинга поощрений учащегося В течение года Тьютор 

4.6 Общий аналитический отчет по работе тьютора за учебный год Май Тьютор 

4.7 Анализ работы тьютора за учебный год Май Тьютор 
 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

Цель коррекционно-развивающей логопедической работы - научить ребѐнка с РАС активно пользоваться речью, 

развивать коммуникативные способности, сопровождать работу учителя начальных классов в освоении предметов 

учебного плана. 

Задачи программы: 

1) развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 
2) совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких движений пальцев рук и кистей; 

3) развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов; 

4) работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизношением; 

5) развитие лексико-грамматической стороны речи; 

6) развитие связной речи, речевого общения. 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

Диагностическое – изучение медицинских карт, сведений о семье ребенка, данных о раннем речевом развитии. 

Провести первичную диагностику. Обследование импрессивной и связной речи. Обследовать речь на уровне понимания 

слов и построение предложений Обследование звукопроизносительной стороны речи. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений Обследование слоговой структуры слов и словарного запаса. Выявить степень владения слоговой 

структурой. Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность употребления лексических значений слов. 

Формирование коммуникативных навыков – программа формирования коммуникативных навыков детей с 

расстройствами аутистического спектра включает семь последовательных блоков, каждый из которых соответствует 

отдельному направлению работы. Каждый блок включает перечень навыков, формирующихся у детей в ходе обучения. Она 

может быть углублена, доработана и расширена в зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. 

Предложенные методы и приемы коррекционной работы можно дополнять и сочетать с другими разнообразными 

методами и способами развития коммуникации. Гибкое применение предложенной системы психолого-педагогической 

коррекции часто приводит к более эффективному формированию навыков речевой коммуникации у детей с ранним 

детским аутизмом. 

Коррекция нарушений устной и письменной речи – направленана устранение речевых недостатков, 

препятствующих овладению программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы 

формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам. Разработано с учетом программы 

коррекционного обучения детей Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой. 

Устранение (нивелирование) нарушений речевого развития, исходя из логопедических диагнозов, установленных 

Ц(Т)ПМПК и выявленных в ходе конкретизации на этапе диагностики при зачислении в логопедический пункт. 

В логопедической работе целесообразно учитывать принципы, которые помогают эффективно организовывать 

деятельность ребенка: это создание охранительного режима, спокойной обстановки, отсутствие отвлекающих факторов, 

индивидуальный режим работы для каждого ребенка, пошаговое объяснение и выполнение задания, внимательность 

взрослого к интонационной окраске своего голоса, если используется критика, то только позитивная и объективная. 

Успешность и результативность логопедической работы зависят от соблюдения и дидактических принципов научности, 

системности, последовательности и постепенности, доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Речевая карта является обязательным отчетным документом логопеда. Речевая карта входит в структуру АОП 

наряду с диагностической картой, заполняемой всеми членами экспертной группы при проведении регулярной оценки 

динамики достижения планируемых результатов коррекционной работы. Карта составлена для детей младшего школьного 

возраста на основе картыК. С. Лебединской, О. С. Никольской. 

 

Коррекционная работа педагога-психолога 

Коррекционная работа педагога-психолога составляется на основе диагностических данных и рекомендаций 

специалистов психолого-медико-педагогической комиссии; она строится с опорой на понимание причин и механизмов 

конкретного варианта отклоняющегося развития, сильные стороны ребенка и компенсирует дефициты, имеющиеся в его 

развитии. 



 

Программа работы направлена на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, преодоление 

коммуникативных барьеров обучающихся с РАС. 

Основной базой программы работы педагога-психолога является адаптированная образовательная программа для 

ребенка с РАС.Содержание    рабочей   программы   определено   с   учетом   дидактических   принципов, которые 

 приобретают  особую  значимость:  от  простого  к  сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Ребенок с РАС имеет нарушение в развитии, при котором затруднено формирование социальных контактов с 

внешним миром и другим человеком. Характерной чертой психического развития является противоречивость, 

неоднозначность его проявлений. Ребенок может быть и высокоинтеллектуальным и умственно отсталым, может быть 

одаренным в какой-то области (музыка, математика), но при этом остальные сферы жизни не затрагиваются вовсе и не 

интересуют ребенка. Для таких детей характерно резкое нарушение социальной адаптации, отсутствие простейших 

навыков общения. Они стремятся уйти от общения, неспособны играть с другими детьми, отсутствует интерес к 

окружающему миру, в поведении наблюдаются стереотипность, страхи, агрессия, самоагрессия. 

Для семьи, в которой воспитывается такой ребенок, осознание проблемы зачастую наступает внезапно. В момент 

постановки диагноза семья порой переживает тяжелейший стресс: в три, в четыре, иногда даже в пять лет родителям 

сообщают, что их ребенок, который до сих пор считался здоровым и одаренным, на самом деле 

«необучаем». 

Нарушение эмоциональной связи с ребенком отражается на его близких, формируя особые отношения внутри 

семьи, и особые установки во взаимодействии семьи с социумом. Отсюда возникает необходимость оказания 

психологической помощи не только данному ребенку, но и всей его семье. 

Цель: выявление особенностей психического развития у учащихся с РАС, оказание комплексной коррекционно-

развивающей помощи с целью освоения АООП НОО, развития академических и жизненных компетенций, социальной 

адаптации и интеграции учащихся с РАС. 

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 полноценной жизненной 

компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, 

родителями;работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки;создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение полноценного эмоционально-личностного и 

когнитивного развития обучающихся, преодоление коммуникативных барьеров, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

Содержание работы:обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с ограниченными 

коммуникативными способностями, возможности выражать свои желания, быть услышанными своими близкими и 

обществом;преодоление негативизма при общении со сверстниками и взрослыми;формирование мотивации к 

конструктивному взаимодействию со сверстниками и взрослыми;коррекция нарушений аффективного, сенсорно-

перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения;развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности;развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, 

восприятия. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должны отражать: положительную 

динамику в формировании мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; позитивные изменения в 

аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном и личностном развитии;cглаживание дезадаптивных форм 

поведения;навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях;сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимости от индивидуальных 

возможностей обучающихся, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Планируемые результаты работы педагога-психолога (конкретизируются, исходя из особенностей 

ребенка):применение навыков социально-бытового ориентирования и самообслуживания;повышение активности ребенка в 

процессе общения с взрослыми и детьми;ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; развитие познавательных 

навыков;эмоционально-личностное развитие;развитие коммуникативной сферы;развитие зрительного и слухового 

восприятия;развитие понятийного аппарата и моторики рук;развитие самосознания и личности ребенка с 

РАС;умение контролировать свою деятельность; действовать по установленным правилам;понимание и актуализация 

пространственно-временных представлений;понимание и актуализация сложных речевых конструкций, в том числе 

причинно-следственных;овладение приемами аналитико-синтетической деятельности;овладение определенными 

вербальными и невербальными средствами общения. 

Регулятивные универсальные учебные действия:способность принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности;умение действовать по плану;преодоление импульсивности, непроизвольности;умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:владение определенными вербальными и невербальными 



 

средствами общения;приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу 

сотрудничества;действовать по установленным правилам. 

Познавательные универсальные учебные действия:устанавливать причинно-следственные связи;проводить 

сравнение, анализ;обобщать, устанавливать аналогии. 

Личностные универсальные учебные действия:формирование учебно-познавательного интереса; учебных 

мотивов; формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия;развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям. 

 

Примерный перечень методик, используемых педагогом – психологом: 

 
№ Методика Исследуемая функция/параметры 

Исследование познавательной деятельности, отдельных ее компонентов 

1 Беседа Выявление знаний об окружающем мире, временной последовательности, представлений о себе и 
ближайшем окружении. 

2 Методика Пьерона-Рузера Устойчивость внимания, возможности его переключения, темп деятельности, утомления 

3 Таблицы Шульте Особенности  внимания:  возможности  удержания  поставленной  задачи,  устойчивость, 
распределение, переключение внимания 

4 Методика В.М. Когана Выявление параметров внимания: удержание внимания, распределение внимания по 1-3 
признакам одновременно, переключение внимания, особенности работоспособности 

5 Узнавание перечеркнутых 
изображений 

Устойчивость зрительного образа предмета 

6 Узнавание наложенных 

изображений 

Зрительное восприятие: наличие фрагментарности восприятия, возможность выделения 

целостной фигуры 

7 «10 слов» А.Р. Лурия Выявление параметров механического запоминания: объем памяти, динамика и устойчивость 
запоминания 

8 Методика А.Н. Леонтьева Выявление возможности использования опосредования для запоминания, особенности 
речемыслительной деятельности 

9 «Установление 
последовательности событий» 
Векслер 

Исследование особенностей мыслительной деятельности: установление причинно-следственных, 

пространственно-временных связей, анализ речевого развития ребенка 

10 Цветные прогрессивные матрицы 
Дж.Равена 

Измерение уровня интеллектуального развития, овладение зрительным синтезов 

11 Предметная классификация   Л.В. 
Выготский 

Исследования процессов  классификации   и   абстрагирования,   изучение   последовательности 
умозаключений 

12 Исключение предметов (4-й 
лишний) Т.В. Егорова 

Уровень сформированности   обобщения,   понятийного   развития,   возможности   выделения 
существенных и несущественных признаков 

13 Методика «Кубики Кооса» Уровень сформированности пространственного мышления/ оценка возможности осуществления 
пространственного анализа и синтеза 

14 Методика «Простые аналогии» Установление логических связей и отношений между понятиями 

15 Методика «Парные аналогии» Установление логических связей и отношений между понятиями 

16 Методика «Простые невербальные 
аналогии» 

Установление логических связей и отношений между понятиями (предметами). 

Исследование аффективно-эмоциональной сферы, личностного развития, межличностных отношений 

1 Лесенка (В.Г. Щур, модификация 
А.М. Прихожан) 

Исследование самооценки, уровня притязаний 

2 Методика «Контурный САТ-Н» Определение существующих отношений между ребенком и окружающими его людьми в разных 
жизненных ситуациях 

3 Цветовой тест отношений А.М. 
Эткинд 

Изучение эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для него людям, к 
самому себе Цветовой тест отношений А.М. Эткинд 

4 Методика «Эмоциональные лица» 
Н.Я. Семаго 

Оценка    возможности     адекватного    опознания     эмоционального состояния, возможность 
соотнесения с личными переживаниями 

5 Методика «Моя семья» Выявление особенностей детско-родительских отношений 

6 Графическая методика   «Кактус» 
М.А. Панфиловой 

Выявление состояния   эмоциональной   сферы   ребенка,   выявления   наличия   агрессии,   ее 
направленности и интенсивности 

7 Методика «Рукавички» Г.А. 
Цукермана 

Исследование возможностей коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества 

*Педагог-психолог оставляет за собой право вносить коррективы в предложенный диагностический инструментарий в связи с возможными сложностями в 

проведении диагностики, а также корректировать программу работы с конкретным ребенком, основываясь на результатахмониторинга. 

Консультативно-просветительское направлениеобеспечивает 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;направлено на 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с расстройством 

аутистического спектра, единых для всех участников образовательного процесса. 

Включает:консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с РАС;различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),  

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения данной 

категории детей;проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с расстройством аутистического 



 

спектра. 

 
Мероприятие Исполнители Сроки проведения 

Проведение консультаций-практикумов с родителями Педагог-психолог 
Учитель – логопед 

Классный руководитель 

По запросу 

Оформление вкладки на информационном стенде для родителей детей с РАС Педагог-психолог Сентябрь 

Консультирование родителей по вопросам особенностей воспитания и развития 
ребенка с РАС 

Педагог-психолог По запросу 

Разработка и распространение психологических рекомендаций (буклеты, 
информационные листы) 

Педагог-психолог В течение года 

Родительские собрания Педагог-психолог 
Классный руководитель 

По плану классных 
собраний 

Индивидуальные консультации   педагогов   по   вопросам   реализации   программы 
коррекционной работы ребенка с РАС 

Педагог-психолог По запросу 

 
Система оценки достижений. 

Диагностика динамики развития жизненных компетенций ребенка с ОВЗ, обучающегося 

по варианту 8.2 

 

Достижения планируемых результатов освоения ФАООП НОО определяются по завершению обучения в 

начальной школе. 

Возможная неуспеваемость обучающегося с РАС при освоении содержания по отдельным учебным предметам 

может быть обусловлена особенностями здоровья ребѐнка с РАС и не является основанием для неаттестации 

обучающегося. 

Оценка проводится не реже 1 раза в четверть, и является основой для разработки дополнений и изменений в 

программу коррекционной работы специалиста, входящей в структуру АОП. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС ФАООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

 
                                   Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся с РАС через организацию внеурочной деятельности как совместно осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с РАС. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с РАС, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:творческой самореализации обучающихся с РАС 

в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ 

и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с РАС 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

2. развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

3. развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; 

4.формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и 

самих себя, 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 



 

достижении результата; 

7. расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

8.формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

9.формирование умений, навыков социального общения людей; 

10.расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 11.развитие 

навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 12.укрепление 

доверия к другим людям; 

13. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 4 учебных лет до 1350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ и других. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы еѐ организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: способствование 

всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную социальную ситуацию; эффективная 

организация коррекционно-развивающей работы; включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность; стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в 

социуме; формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, склонностей, 

способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление. Реализация этого направления должна способствовать адаптации 

ребенка с РАС в школьной среде, в окружающей действительности, формировать навыки взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми, формировать необходимые жизненные компетенции, способствовать интеграции ребенка в социальное 

пространство (преодолеть или минимизировать недостатки в развитии), способствовать достижению планируемых 

результатов освоение АООП НОО, в том числе результатов коррекционной работы. 

Общеинтеллектуальное направление. Реализация общеинтеллектуального направления обеспечивает 

формирование: личностных УУД (учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

способность к самооценке; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей); регулятивных УУД (проявлять познавательную инициативу); коммуникативных УУД (адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи); познавательных УУД (воспринимать художественный и познавательный текст; 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов). 

Духовно-нравственное направление. Реализация духовно-нравственного направления обеспечивает формирование: 

личностных УУД (основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю); 

регулятивных УУД (оценивать правильность усвоения первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы); коммуникативных УУД (формулировать собственное мнение и позицию; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве); познавательных УУД (осуществлять поиск 

необходимой информации с использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве). 

Общекультурное направление. Реализация общекультурного направления обеспечивает формирование: 

личностных УУД (обладание чувства прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им посредством 

произведений искусств и театрализованных представлений); регулятивных УУД (адекватно воспринимать оценку 

учителей, родителей и других людей; использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата); коммуникативных УУД (с учетом цели коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

необходимую информацию); познавательных УУД (проводить сравнения и устанавливать аналогии; осуществлять поиск 

необходимой информации с использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве). 

Социальное направление. Реализация социального направления обеспечивает формирование: личностных УУД 

(ориентация на понимание причин успеха в собственной деятельности; развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения); регулятивных УУД (самостоятельно адекватно оценивать собственные действия и 

вносить необходимые коррективы); коммуникативных УУД (допускать возможность существования у людей различных 



 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии); познавательных УУД (устанавливать причинно-следственные связи в действиях и поступках 

окружающих людей). 

Спортивно-оздоровительное направление. Направлено на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, способствует познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Также направлено на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, 

большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного процесса, адаптация к 

режиму школы. 

Методическое обеспечение (формы и средства контроля). Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

школьников распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний об общественных нормах (устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (Человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень 

результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижения трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности. Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная 

форма. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно позволить педагогам: разрабатывать 

образовательные программы внеурочной деятельности, с четким и внятным представлением о результате; подбирать такие 

формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата определенного уровня; выстраивать логику 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого; диагностировать результативность и эффективность 

внеурочной деятельности; оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам), эффективно организовывать 

коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС на основе рекомендаций Ц(Т)ПМПК и ИПР(А) обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования обучающихся. 

Наполнение программы внеурочной деятельности формируется исходя из предпочтений участников 

образовательных отношений, а также условий образовательного учреждения. Однако, главным условием при 

формировании плана внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ (РАС) является удовлетворение особых 

потребностей ребенка с ОВЗ. 

Так, курсы коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом нашли отражение в 

коррекционной части плана внеурочной деятельности. 

Перед педагогами стоит сложная задача: нужно, с одной стороны, создать для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья развивающую среду, а с другой – помочьему научиться адекватно вести себя в ней, несмотря на 

постоянное изменение ситуации. Структура танца, его четкий рисунок формируют внешние опоры для личностного 

поведения ребенка. Танцы создают эмоциональное равновесие: собирают, успокаивают детей, облегчают переход от одного 

занятия к другому. 

Занятия танцами полезны и для детей с эмоционально-волевыми нарушениями, и для детей, у которых на первый 

план выступают познавательные проблемы. 

Для решения эмоционально-волевых проблем важно, что по ходу танца ребенок естественно оказывается в 

ситуации взаимодействия с другими детьми, не приобретая при этом негативного опыта общения. Даже дети, которые 

никогда не позволяют прикасаться к себе, во время танца держат друг друга за руки. Танцуя, все смотрят друг на друга 

и выполняют определенные движения. Постепенно дети учатся согласовывать свои действия с действиями других людей, и 

тогда танец становится более организованным и ритмичным. 

Дети с нарушениями общения, в отличие от остальных, обычно пропускают в своем развитии очень важный этап 

обучения через подражание. В результате занятий танцами такие дети начинают подражать действиям других людей, что 

создает новые возможности для их обучения. 

У детей с познавательными проблемами на фоне положительного эмоционального подкрепления формируется 

моторная и зрительно-моторная координация, развиваются пространственные представления, двигательная память, 

серийная организация действий. 



 

Для всех детей с ограниченными возможностями здоровья важно, что на занятиях танцами они учатся лучше 

осознавать свое тело и управлять им. 

С учетом перечисленных факторов в АООП включены следующие программы внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является 

обязательной частью и представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), реализуемыми в рамках внеурочной деятельности. 

Курс коррекционно-развивающей области «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом- 

психологом».Рабочая программа рассчитана на 66 / 68 часов (2 часа занятий при 33 учебных недели в 1 классе и 34 – во 

втором) или на 99 / 102 часа (3 часа занятий при 33 учебных недели в 1 классе и 34 – во втором), количество часов 

определяется в зависимости от рекомендаций по организации логопедических занятий по преодолению речевых 

нарушений, отраженных в заключении ТПМПК, и отмечается в программе коррекционной работы, входящей в структуру 

АОП, составляемой на ребенка. Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

ПрАООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 

второго полугодия. 

Рабочая программа корректируется в зависимости от результатов мониторинга достижения планируемых 

результатов. 

Курс коррекционно-развивающей области «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем- 

логопедом». 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» относится к курсам коррекционно- 

развивающей области, реализуемым в ОО. Рабочая программа рассчитана на 66 / 68 часов (2часа занятий при 33 учебных 

недели в 1 классе и 34 – во втором) или на 99 / 102 часа (3 часа занятий при 33 учебных недели в 1 классе и 34 – во 

втором), количество часов определяется в зависимости от рекомендаций по организации логопедических занятий по 

преодолению речевых нарушений, отраженных в заключении ТПМПК, и отмечается в программе коррекционной работы, 

входящей в структуру АОП, составляемой на ребенка. Форма организации логопедических занятий: индивидуальные. 

Продолжительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациями растет постепенно: с 25–30 минут в 

сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия. 

Сначала проводится логопедическая диагностика, поскольку состояние речевого развития ребенка является 

относительно стабильным показателем, тогда как психологическое состояние в остром периоде адаптации не всегда может 

быть правильно оценено. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - программа воспитания) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. Программа воспитания основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной 

организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том 

числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания 

её содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных

 учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 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 и зачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 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 в образовательной организации: 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. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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. 

Направления воспитания 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся 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, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 



 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП НОО установлены ФГОС НОО. 

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. 

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. 

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 образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации 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. 

Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для описания уклада, особенностей 

условий воспитания в образовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории; 

цель образовательной организации в самосознании её педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, составляющие основу 

воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, совершенствовании условий 

воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже участвует или планирует 

участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), включённые в систему 

воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие «уникальность» 

образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие «препятствий» к достижению эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих 

проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): особенности местоположения и социокультурного 

окружения образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включённость в историко- культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и иные 

особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другие; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных 

предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другие); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовнонравственной, социокультурной, экологической и 

другой воспитательной направленности, в том числе включённых в учебные планы по решению участников образовательных 

отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогическими работниками образовательной организации. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и другие). 

В федеральной рабочей программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность и другие). Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая 

деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские общественные 

объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность (волонтёрство), школьные спортивные клубы, 

школьные театры, наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания образовательной 

организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 



 

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 выполнениеиндивидуальных 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 (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы 

работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые 

в образовательной организации или запланированные): 

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, 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, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 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 воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 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 может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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, 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 представителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 



 

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 может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 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 может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 

открытых дверей, 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». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, 



 

способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 
 

 

Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план для реализации ФАООП НОО РАС МБОУ СОШ № 29 (вариант 8.2), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план для реализации АООП направлен на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС 2021 года). 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации ФАООП НОО. Коррекционно-развивающая работа реализуется в рамках 

внеурочной деятельности за счет индивидуальных занятий. 

Занятия организованы по пятидневной рабочей неделе, в одну смену. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: УУД 

представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности; Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4 классах. 

В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся, результаты которой являются 

основанием для перевода учащегося в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

Положением о промежуточной аттестации и переводе учащихся МБОУ СОШ №29, Положениемо системе оценивания 

достижения планируемых результатов освоения адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, адаптированных основных образовательных программ обучающихся 

с интеллектуальными, а так же тяжелыми и множественными нарушениями развития в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№29» г. Белгорода. Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе является определение качества и 

уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребѐнка, 

результатов коррекционной работы. 

Достижения планируемых результатов освоения ФАООП НОО определяются по завершении обучения в начальной 

школе. Возможная неуспеваемость обучающегося с РАС при освоении содержания по отдельным учебным предметам 

может быть обусловлена особенностями здоровья ребенка с РАС и не является основанием для неаттестации 

обучающегося. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2 – 5 лет) 

(сетка часов учебного плана на уровень начального общего образования) 

 
недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1-5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 
I  I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



 

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, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями («Русский язык и литературное чтение», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. В рамках предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» в 4 классе в объѐме 1 час в неделю. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений включает часы на 

внеурочную деятельность, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности и часы 

коррекционно-развивающей области. Часть формируется с целью удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей, а также повышения эффективности программы коррекционной работы, формируются на основе учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося. С целью выполнения в полном объѐме рекомендаций авторов учебников, а 

также повышения качества образовательной подготовки обучающихся по предмету, исходя из сложившейся практики, час 

ЧФУОТ передан на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Формирование данной части осуществляется на основе действующих в школе локальных актов. Время, отводимое 

на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

-на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: 

элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

(например: история и культура родного края и др.). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 3039часов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

ИУП отражает доступные для обучающегося учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей, возможностей и особенностей развития конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки. 

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации 

ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №29 составляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Документ определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ОУ 

ежегодно. 

Образовательная деятельность организуется по пятидневной учебной неделе в одну смену. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 

неменее 8 недель. Для обучающихся 1классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

При определении продолжительности занятий в 1 классе 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. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗвнеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации специалистов, осуществляющих коррекционную 

работу, рекомендации ТПМПК, опыт внеурочной деятельности педагогов. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная модель, 

предполагающая использование внутренних ресурсов школы. В еѐ реализации принимают участие педагогические 

работники: учителя начальных классов, учителя-предметники, учитель-логопед, педагоги-психологи, педагоги 



 

дополнительного образования, тьютор. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель – учитель общеобразовательного класса, в который 

включен ребенок. Учитель в соответствии со своими функциями и задачами:взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также педагогами, оказывающими психолого-педагогическую поддержку ребѐнку, его сопровождение, со 

вспомогательным персоналом школы;организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности;организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР.Распределение часов коррекционной работы 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителя, определяется в программе коррекционной работы и 

в индивидуальном образовательном маршруте ребенка с ОВЗ исходя из потребностей ребенка, входящих в АОП. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной и реализуется в рамках внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания ФАООП НОО РАС. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочную деятельность по данному варианту ФАООП работу 

отводится до 1350 часов на уровень, часы, отводимые на коррекционную работы в неделюна одного обучающегося, 

определяются исходя из рекомендаций ТПМПК, и индивидуальной программы реабилитации инвалида, особенностей 

конкретного ребенка, а также в зависимости от его потребностей. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ФАООП НОО и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой самореализации обучающихся с РАС 

в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, 

представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в 

меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №29 на уровень начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ отражает содержание коррекционно-развивающей области и может быть представлен следующим образом. 

 
Направление внеурочной деятельности Форма организации Кол-во 

часов 
Годовой 
объем 

1 класс 

Коррекционно-развивающие занятия с 
логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 3/2*** 
99/66 

Коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом- 
психологом» 

2/3*** 66/99 

Коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-дефектологом** 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом 2 66 

Другие направления внеурочной деятельности  5/3 165/99 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5/7* 165/231 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5/3* 165/99 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 330 

2 класс 

Коррекционно-развивающие занятия с 
логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 3/2*** 
102/68 

Коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом- 
психологом» 

2/3*** 68/102 

Коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-дефектологом** 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом 2 68 

Другие направления внеурочной деятельности  5/3 170/102 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5/7* 170/238 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5/3* 170/102 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 340 

3 класс 

Коррекционно-развивающие занятия с 
логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 3/2*** 
102/68 

Коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом- 
психологом» 

2/3*** 68/102 

Коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-дефектологом** 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом 2 68 

Другие направления внеурочной деятельности  5/3 170/102 



 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5/7* 170/238 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5/3* 170/102 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 340 

4 класс 

Коррекционно-развивающие занятия с 
логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 3/2*** 
102/68 

Коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом- 
психологом» 

2/3*** 68/102 

Коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-дефектологом** 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом 2 68 

Другие направления внеурочной деятельности  5/3 170/102 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 5/7* 170/238 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 5/3* 170/102 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности за год 10 340 

Итого по коррекционно-развивающей области за уровень (4 года)*  675/945* 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности за уровень (4 года)  675/405 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности за уровень (4 года)  1350 
 

* В зависимости от рекомендаций ТПМПК. 
** В зависимости от логопедического заключения. 
***В зависимости от логопедического заключения и рекомендаций, содержащихся в заключении ПМПК (количество часов определяется в планах 

индивидуального сопровождения, входящих в структуру АОП 

 
Перспективный план внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направление внеурочной деятельности 1 

класс 
2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 3/2* 3/2* 3/2* 3/2* 12/8 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 2/3* 2/3* 2/3* 2/3* 8/12 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом* 2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5/3 5/3 5/3 5/3 20/12 

Всего 10 10 10 10 40 
* в зависимости от логопедического диагноза и рекомендаций, содержащихся в заключении ПМПК (количество часов определяется в планах 

индивидуального сопровождения, входящих в структуру АОП 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

 
№ 
п/п 

Основные 
направления 

Форма организации / 
название 

Обеспечение 

Кадровое Программное 
(с указанием сроков реализации программы) 

Материально-техническое 

Коррекционно-развивающая область 

1. Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

учителем- 

логопедом 

 

с 

«Курс коррекционно- 

развивающих занятий с 

учителем-логопедом» 

учитель-логопед Д.К. Гизатулина «Учите, играя» Санкт-Петербург, «Акцидент», 2010; Р.И. Лалаева. Работа 
по развитию речи в коррекционных классах. М.; «Владос», 2010; А.И.Максаков. 

«Логопедические игры» М.; «Просвещение», 2011. Т.А. 4. Гкаченко. Санкт-Петербург, 

«Акцидент», 2011; Л.П. Успенская, М.Б. Успенский. «Учитесь правильно говорить» М.; 
«Просвещение», 2010; Логопедия: /Под ред. Л.С.Волковой.-М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2010.- 6 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной.- 3-е изд., доп.-М.: АРКТИ, 2009; 
И.Н.Садовникова Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: 

учебное М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС; П.И. Ломакин Играем в слова. – М. 
«Грамотей», 2001, 4 года 

кабинет учителя-логопеда 

2. Коррекционно- 

развивающие 

занятия 
педагогом- 
психологом 

 

с 

«Курс коррекционно- 

развивающих занятий с 

педагогом-психологом» 

педагог-психолог Хухлаева О.В. «Трудности первоклассника», Семаго М.М., Семаго Н.Я. «Диагностический 

альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка», Локалова Н.П. «120 

уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа 
развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов)», 4 года 

учебный кабинет, кабинет 

психолога, актовый зал, 

сенсорная комната 

Другие направления 

3. Эстетической 

направленнос
ти 

 

«умелые ручки» учитель начальных 

классов 

Программа факультатива И.С. Хомяковой, В.И. Петровой, 4 года учебный кабинет 

4. «волшебные 

ладошки» 

учитель начальных 

классов 

Рабочая программа факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой, 
программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, 

О.Л. Пчѐлкиной, программы факультативного курса «Наглядная геометрия» А.В. 

Белошистой, программы факультативного курса «Элементы геометрии в начальных 
классах» И.В. Шадриной, 4 года 

учебный кабинет 

http://www.pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
http://www.pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/


 

Система специальных условий реализацииФАООП НОО РАС в 

соответствии с требованиями стандарта 

 

Система условий реализации ФАООП НОО РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ разработана 

на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ФАООП НОО РАС. 

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. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия, сетевого). 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического информационного обеспечения; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 

условий. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 8.2 АООП НОО для образования 

обучающихся с РАС должны входить тьютор, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

музыкальный работник, медицинские работники.При необходимости в штатное расписание включается ассистент 

(помощник), 

Сопровождение другими специалистами в случае необходимости достигается за счет организации сетевого 

взаимодействия. 

 

Характеристика укомплектованности с описанием уровня квалификации работников 

(кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

НОО РАС (8.2) 

 
Должность Количеств 

о 
работнико 

в 

Уровень квалификации 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 1 Наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 
должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца 

Частично 

Заместитель 

директора 
4 Наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца 

Соответствует 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки: 

получение   степени/квалификации    бакалавра    или    магистра    по    направлению 
«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; 

получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 
переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 
образования. 

Соответствует 

Педагог- 

психолог 

1 Высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц 

с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 
психологии. 

Соответствует 

Учитель-логопед 1 Высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 
подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»; 
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 
логопедии. 

Соответствует 
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Социальный 
педагог 

1   

Педагог- 
организатор 

0   

Педагог 
дополнительного 

образования 

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

частично 

Учитель музыки 1 Высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 
вариантов программ подготовки: 
получение   степени/квалификации    бакалавра    или    магистра    по    направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; 
получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 
образования. 

соответствует 

Учитель 
физической 
культуры 

1 Высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 
вариантов программ подготовки: 
получение   степени/квалификации    бакалавра    или    магистра    по    направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; 
получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 
образования. 

Соответствует 

Учитель 
иностранного 

языка 

1 Высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 
вариантов программ подготовки: 

получение   степени/квалификации    бакалавра    или    магистра    по    направлению 
«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 
образование»; 

получение квалификации   учитель   по   другим   специальностям   при   наличии 
переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 
образования. 

 

 

Кадровые условия 

 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с РАС, должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО обучающихся с  

РАС, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной  

организации - также квалификационной категории. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы ФАООП 

НОО обучающихся с РАС, должны иметь высшее профессиональное образованиепо одномуиз вариантов программ 

подготовки: 

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить образование по магистерским программам в 

области специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии] или по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» «Психолого-педагогическое образование» должен 

получить: один из профилей подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики; специальной 

(коррекционной) психологии] или по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», либо 

квалификацию учителя-сурдопедагога; учителя-тифлопедагога; логопеда; учителя-олигофренопедагога по 

направлению специальное дефектологическое образование; 

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу (вариант 8.2.), должны иметь высшее 

профессиональное образование, предусматривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению педагогическое образование 

(соответствующего профиля подготовки); 

б) получение специальности «Начальное образование» (квалификация ― учитель начальных классов). 
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Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной 

переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и 

профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо 

получить образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация можетиспользовать сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с РАС 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с РАС принимают участие 

медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский персонал), имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 

В реализации ФАООП НОО могут также участвовать научные работники иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 

информационную поддержку АООП НОО. 

В процессе реализации ФАООП НОО для обучающихся с РАСнеобходимо участие тьютораи. 

При необходимости в процессе реализации ФАООП НОО для обучающихся с РАС возможно временное или 

постоянное участие ассистента (помощника). В случае привлечения на должность ассистента (помощника) родителей 

(законных представителей) обучающихся с РАС требования к уровню образования не предъявляются. 

Для педагогов, реализующих ФАООП НОО РАС по предметным областям, обязательным требованием 

является прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

С целью достижения соответствия кадровых ресурсов требованиям стандарта в учреждении разработан план 

методического сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ, среди ключевых мероприятий которого: консультации, 

взаимодействие с ресурсными центрами, повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к 

реализации Стандарта:обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; принятие идеологии Стандарта общего образования; освоение новой системы требований 

к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым приказом директора по школе. Аттестация педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационной категории осуществляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым приказом директора по школе. 

Обязательным является прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания 

детей с РАС не реже, чем раз в 3 года. 

Также для педагогов создаются условия для ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с РАС. 

В процессе реализации ФАООП НОО для обучающихся с РАС в рамках сетевого взаимодействия, при 

необходимости, должны быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые 

не включены в штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 
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При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется 

медицинское сопровождение обучающихся. 

В процесс реализации ФАООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) (в условиях обучения в одном классе с 

обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная организация обеспечивает (по рекомендации ПМПК) 

участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно- 

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации АООП 

НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с РАС для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

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 

ФАООП 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. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, предусмотренным 

законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для АООП НОО обучающихся с РАС. 

 

Определение нормативных затрат на оказание образовательной услуги 

 

Обучающийся по варианту 8.2 ФАООП НОО 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 необходимо 

учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучающегося с РАС 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

ФАООП; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также 

учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 

-создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные учебники, 

специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с РАС. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание государственной 

услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с РАС. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации ФАООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. 



241  

мp + НЗ пп 

мp 

пп 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с РАС производится в большем объеме,  

чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются следующими документами: Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 29; коллективный договор. 

 

Определение нормативных затрат 

на оказание государственной услуги 

 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, 

школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные 

занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия 

указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 
З 

i
 = НЗ

i
 , где 

гу очр *ki 
i 
гу 

НЗ
i
 
- нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год; _

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 
очр 

соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
i 
очр= НЗ гу+ НЗон , где 

i 
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j
 

j
 , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
j
 - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в 

процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
j
 - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, 

в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты 

на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 

произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты  на расходные  материалы в  соответствии со 

стандартами качества оказания  услуги рассчитываются  как произведение 

стоимости        учебных        материалов        на        их        количество,        необходимое         для         оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования обучающихся с РАС: 

З 

НЗ 

НЗ 

НЗ 

НЗ 
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отпп пк ни пр 

пк 

ни 

тр 

пр 

реализация ФАООП НОО обучающихся с РАС может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП 
рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
, где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования обучающимся с РАС; 

ЗП 
рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, 

руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при 

их наличии); 

K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 

напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 
НЗон= НЗ 

j
 + НЗком + НЗ 

j
 + НЗ 

j
  + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
  , где 

j 
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 
j
 – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором расположена 

образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за 

исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
j
 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на 

основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

j
 - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j  (в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
j
 - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия 

в оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз 

жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от 

общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от общего 

объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

НЗ 

НЗ 

НЗ 

НЗ 

НЗ 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:- нормативные затраты на 

эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;- нормативные затраты на аренду 

недвижимого имущества;- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;- 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами;- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в  

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с РАСотвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражается специфика требований к: 

− организации пространства, в котором обучается ребѐнок 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 РАСи позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребѐнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования детей. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые  

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, чтобы можно былоосуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с РАС. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу инклюзивного 

образования детей с РАС и информационные связи участников образовательного процесса. 

Инклюзивное образование ребенка с РАС требует координации действий, т. е. организации обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования, 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. В школе обеспечивается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии.Основой для обеспечения взаимодействия является консилиум, включая специально оборудованный для 

него кабинет. 

 

Требования к организации пространства 

 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во 

всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. Игровое 

помещение организовано в сенсорной комнате. 

Обеспечивается наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
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Требования к организации рабочего места 

 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классепредполагает выбор парты и партнера, но 

при этом обеспечивается обучающемуся с РАС возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация ФАООП НОО для обучающихся с 

РАС предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 

бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения ФАООП НОО. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАСсоответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения ФАООП НОО обучающимися с РАС составляют 5 лет (1– 4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 класс – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 

учебных недели. 

В годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 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 и индивидуальных возможностей, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации ФАООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, 

выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в 

день: для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры;для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го 

или 3-го уроков) - 20 – 30минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков,  

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при комплектовании класса 

общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с РАС. Обучающиеся сРАС, осваивающие 

вариант 8.2 ФАООП НОО, обучаются в среде сверстников не имеющих нарушений развития в общеобразовательных 

классах. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют 
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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. 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

 

В ОУ созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том 

числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения ФАООП НОО. 

 

Учебный и дидактический материал 

 

При освоении АООП НОО В МБОУ СОШ №29 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. 

Освоение содержательных областей «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного 

разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие 

объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной в области 

«Искусство»деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с РАС использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС необходимо использование 

специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы 

швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 
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фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета логопеда, 
психолога, сенсорную комнату. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 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 – 

проигрыватели; телевизор; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с 

необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора должно включать: печатные пособия (учебники по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками;  

картинные лото; альбомы с картинками); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы игрушек; технические средства 

обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

 
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. Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с РАС, и состоит в том, что все вовлечѐнные 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, вовлечѐнных 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с РАС. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС включает наличие информационно- 

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 
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5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации ФАООП 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, сформированная 

на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий, наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно- 

образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ОУ, делопроизводство, кадры и т.д.; 

программное обеспечение работы программно-индикаторных комплексов «Класс здоровья» и «Комфорт-Лого». 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в естественно-научной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности, включая 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

(кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационного обеспечения) 

 

В связи с необходимостью обеспечения эффективности управления реализацией ФАООП в МБОУ СОШ №29 

запланированы следующие объективно-обоснованные изменения в имеющихся условиях реализации АООП НОО 

РАС: 

1. Внесение поправок в структуру методической службы и службы сопровождения МБОУ СОШ №29, 

связанных с изменениями в законодательстве об образовании в Российской Федерации. 

2. Внесение изменений в действующие локальные акты МБОУ СОШ №29. 

3. Деятельность консилиума по реализации ФГОС ОВЗ с целью обеспечения координации действий всего 

коллектива, обеспечения информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса, 

стимулирования деятельности педагогов. 

4. Совершенствование менеджмента образовательным учреждением, реализацией ФАООП НОО 

посредством прохождения курсов повышения квалификации по тематике ФГОС ОВЗ руководителем МБОУ СОШ 

№29, заместителем директора, учителями, специалистами сопровождения. 

5. Детальная регламентация деятельности в свете создания более комфортной образовательной среды для 

обучения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, реализации образовательных запросов участников 

образовательного процесса, а также для активизации творческого и профессионального роста педагогов, для 

организации сопровождения деятельности проектных мастерских педагогов. 
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6. Повышение уровня квалификации педагогических работников, обеспечения непрерывности и 

эффективности профессионального развития педагогов, готовности к профессиональной инновационной 

деятельности. 

7. Проведение измерения готовности педагогов к инновационной деятельности (в вопросах инклюзивного 

образования), в качестве цели измерения необходимо определить обеспечение перспективного развития процесса 

обучения и воспитания, минимизацию факторов психологического сопротивления педагогов, разработать 

учрежденческую программу на основе проведѐнного исследования. 

8. Создание творческих, проектных групп из числа административной группы и педагогов для активизации 

деятельности по участию педагогов МБОУ СОШ №29 в муниципальных и региональных конкурсах педагогического 

мастерства, мастер-классах, семинарах и т.д. 

9. Развитие социально-партнерских связей МБОУ СОШ № 29 в части организации и развития сетевого 

взаимодействия в сопровождении детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также с целью укрепления материально- 

технической базы, в том числе для продолжения создания и развития уникальной безбарьерной среды. 

10. Развитие сети социально-партнерских связей МБОУ СОШ №29 для обеспечения максимальной 

возможности учащимся получать образовательные услуги по культурно-эстетическому, спортивно-оздоровительному 

и духовно-нравственному направлениям. 

11. Совершенствование работы психолого-педагогической службы, консилиума МБОУ СОШ №29 (в том 

числе посредством реализации профилактических и коррекционных программ, авторских разработок, повышение 

уровня квалификации членов службы) для создания и поддержания условий для продуктивной, совместной, 

партнерской и эффективной работы психолога, социального педагога, учителя-логопеда и учителей. 

12. Активизация деятельности по пополнению и обновлению учебно-методического и информационного 

обеспечения в целях обеспечения выполнения требований стандартов. 

13. Оптимизация деятельности по развитию внутриучрежденческой ИКТ-сети, пополнению банка 

электронного банка нормативно-правовой и методической документации, а также образовательных ресурсов. 

14. Дальнейшее развитие специального раздела сайта школы с целью обеспечения открытости, 

прозрачности, публичности образовательной деятельности, популяризации достижений педагогов и учащихся с ОВЗ в 

освоении АООП НОО, а также своевременного и общедоступного, регулярного информирования родителей и 

общественности о процессе реализации АООП НОО МБОУ СОШ №29 г. Белгорода. 

 

Механизм достижения целевых ориентиров по формированию необходимой системы условий 

реализации ФАООП НОО РАС 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров по формированию необходимой системы условий 

реализации ФАООП НОО является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.Для 

обеспечения четкого взаимодействия участников образовательного процесса необходимо своевременное 

информирование всех участников образовательного процесса о результатах и перспективах реализации АООП НОО 

РАС, о целях и задачах инклюзивного образования, обеспечение конструктивного диалога между всеми участниками 

образовательного процесса, а также органами, реализующими функции управления и координации в образовательной 

сфере; четкая регламентация порядка внесения изменений и дополнений в ФАООП НОО РАС, в случае 

возникновения изменений действующего в области образования законодательства, а также появления диспропорции 

между имеющимися кадровыми, психолого-педагогическими, финансовыми, материально-техническими, учебно- 

методическими и информационными условиями и содержанием ФАООП НОО РАС. 

Обнародование деятельности МБОУ СОШ №29 по реализации механизма достижения целевых ориентиров по 

формированию необходимой системы специальных условий реализации АООП НОО предполагается посредством 

размещения информации на сайте школы, участия педагогов в мероприятиях методического характера, публикации 

опыта организации системы сопровождения. 


