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Общие положения 
 
АООП НОО для обучающихся с РАС предназначена для сопровождения деятельности образовательной 

организации по созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному 

уровню общего образования. 

Содержание АООП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-методической документацией 

(федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая 

программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для   

 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с РАС, 
 
получающих начальное общее образование, планируемые результаты

 освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным, в том числе адаптированным программам начального общего образования, в том 

числе отдельные образовательные организации, реализующие АООП, разрабатывают АООП НОО для 

обучающихся с РАС на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО. Содержание и 

планируемые результаты в разработанных образовательными организациями АООП НОО должны быть 

не ниже содержания и планируемых результатов, представленных в соответствующих разделах данной 

ФАОП НОО. 

Данная учебно-методическая документация позволяет

 образовательной организации разработать следующие варианты АООП 

начального общего образования обучающихся с РАС: 

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

обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.3); 

АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

 (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 8.4). 

Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, результатам

 освоения и условиям ее реализации,

 обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости 

от выраженности и характера нарушений зрительной функции, места проживания обучающегося и вида 

организации. 

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- педагогического 

обследования, с учетом ИПРА. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального 
 
общего образования является документом, определяющим организационно- 
 
управленческие и содержательно- деятельностные составляющие образовательной деятельности на 

начальном уровне общего образования. АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 

8.2) разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП начального общего образования. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2) составлена на основе федеральной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

РАС (вариант 8.2) 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение выполнения требований 

ФГОС начального общего образования 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 предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 
 
- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 

РАС; 

- создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их 
 
индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий     деятельностного типа, определяющих пути и способы

 достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального 

опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС

 заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

―структуре образовательной программы; ―условиям реализации 

образовательной программы; 

Применение дифференцированного подхода к созданию

 образовательных программ обеспечивает вариативность      

содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических

 положениях отечественной психологической     науки, 

раскрывающих     основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП 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 (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области

 образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

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

обучающихся и воспитанников и др.); 
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— принцип учета типологических и индивидуальных

 образовательных потребностей обучающихся; —

 принцип        коррекционной        направленности образовательного процесса; 

— принцип развивающей направленности образовательного

 процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— онтогенетический принцип; 
 
— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

РАС на всех уровнях образования; 

— принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 
 
усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
 
— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

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

 и приемами познавательной и

 учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

— принцип сотрудничества с семьей. 
 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Вариант 8.2. 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) предполагает пролонгированные сроки обучения - 5 лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в  более сложную социальную среду; развитие 

компенсаторных     способов     деятельности     в учебно-познавательном     процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение 

умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; развитие социальной 

активности. 

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 применение как 

общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

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

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным 

нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно- волевой сферы, в когнитивном и 
 
личностном развитии. 
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Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может 

сильно различаться. Во многих случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная 

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

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность. В 

соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется четыре варианта аутистического развития, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во

 взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции,

 уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 

значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

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

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

на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

организации внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия обучающиеся с огромным 

трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и навыками коммуникации. При овладении 

навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях 

письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание 

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

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

их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 
 
вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная реализация

 открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения, которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого обучающегося в группе 

сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче 

выполнять требования взрослого. В     зависимости от     уровня интеллектуального

 развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 

образовательной программы. 

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

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

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти обучающиеся 
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значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные 

формы жизни, и максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде: 

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

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

 соответственно, могут накапливать стойкие

 страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, может 

привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более открыты к общению. В 

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

привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны, и необходима специальная работа для перенесения их в новые 

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

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

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

бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть достаточно сложными (рисунок, 

пение, порядковый счет, сложная математическая операция), но во всех случаях характерно 

воспроизведение одного и того 

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

стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, 
 
соответственно, редуцируются. 
 
Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не 

осмысленному повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

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

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

коллектив сверстников для развития гибкости поведения, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. 

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

варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

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

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

Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, они 

мало способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с 

которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство      окружения, а неизменность собственной программы

 действий; необходимость по ходу менять программу действий может 

спровоцировать аффективный срыв. 

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

часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального развития  

такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную  

наивность и прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, 
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при всех трудностях, их социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях 

двух предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им получить 

опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки социального 

поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
 
могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

 

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не 
 
как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. 

Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, 

они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

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

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

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

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

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой моторики, трудностью 

усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного 

словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью интеллектуальной

 деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений 

об окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное между РАС и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся в 

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

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

проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению моторных стереотипий. 

Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие 

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

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-

педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется парциальная 

одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.1 

или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно различаются и в 

зависимости от того, получали ли они адекватную специальную 

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС 
 
в первые годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

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

выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Расстройство аутистического спектра может быть частью картины разных 

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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обучающихся с РАС могут быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно- 

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

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у 

обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. Решение о выборе ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения психического и социального развития, поскольку только 

смягчение аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

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

требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально 

широким, включая как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием типично 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения по 

индивидуальной программе на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что 

для получения начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 
 
В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образовательные 

потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на

 установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих

 реализацию "обходных" путей обучения; 

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. Посещение класса 

должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями обучающегося 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания 

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

процесс начального школьного обучения; 

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

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

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 
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жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности 

обучающегося, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. 

Поступление в школу обычно мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально- бытовых 

навыков; 

необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в 
 

ДОКУМЕНТ П
классе) 

Л
в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

 

за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 
 
поделиться впечатлениями; 
 
может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, 

так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания обучающегося в школе и его учебного 

поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания 

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

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, обучающийся должен 

быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогическим работником по 

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 

педагогическим работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы

 занятий) необходимы обучающемуся с РАС даже при 

сформированном адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного 

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

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

Программы; необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

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

происходящего и самоорганизации; необходима специальная работа по подведению обучающегося к 

возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет специфики 

освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей освоения "простого" и "сложного"; 

необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих     преодолению     фрагментарности представлений об

 окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного 

и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 
 
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; обучающийся с 

РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

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

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

перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие со сверстниками; 

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

обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон голоса педагогического 

работника в отношении любого обучающегося, отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоционального контакта с 

обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что 

он успешен на занятиях; 

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 

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

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких взрослых и других 

обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 
 
обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и 

постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 
Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 
 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 
 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с РАС учитываются формы и 

виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные 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. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 
 
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 
 
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
 
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
 
различных ситуациях взаимодействия; 
 
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 7) принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в

 повседневной             жизни 

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

повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

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

общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

предметные результаты должны отражать: 

Русский язык. Литературное чтение. 
 
1) 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; 

2) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, 

учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для 

решения жизненных и образовательных задач; 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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3) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

4) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
 
письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 
 
5) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

6) сформированность интереса к чтению доступных

 литературных произведений, наличие положительного читательского опыта и 

личных читательских предпочтений; 

7) овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

звуковой     и     ритмико- интонационной структуры речи) и про себя;

 владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 
 
8) овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Иностранный язык: 
 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 
 
1) использование начальных математических знаний для

 познания окружающих       предметов, процессов,       явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 
 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 
 
решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 
 
использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 

диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя 

доступные вербальные и невербальные средства). 

 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
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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 в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики: 
 
1) формирование первоначальных представлений о светской этике,  

о традиционных религиях; 

2) воспитание нравственности, основанной на свободе совести  

и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

3) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

2) развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

3) владение практическими умениями и навыками в восприятии 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.). 
 
 

 
 
1) получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 
 
человека и общества, о профессиях; 
 
2) формирование представлений о свойствах материалов; 
 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 
 
трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных  

технологических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

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

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

2) формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 
 
3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 
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упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Труд (технология): 
 
1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

2) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

3) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 
 
изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
 
4) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

5) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

 
 
1.3 Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 
 
результатов освоения АООП НОО 
 
 
 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО  

 

 

(далее – система оценки) являющаяся основой перехода ребенка к следующему уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение степени достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты образования как итогов освоения 

содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 
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-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной 

компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными на правлениями 
 
оценки достижений обучающихся являются: 

-оценка академических знаний; 
 
-оценка социального опыта (жизненной компетенции). 
 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных образовательных 

достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических  

и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания 

АООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного

 процесса образования обучающихся с РАС, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон     процесса     осуществления

 оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя оценка. 

 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, администрации и 

т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки

 учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую 

ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 
 
Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 
 
•учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне 

освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

•учителей об эффективности их педагогической деятельности. 
 
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение учащихся: 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 
 
учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 
 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои основные 

функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках

 следующих регламентированных процедур: 
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•аттестация работников образования; •аккредитация 

образовательных учреждений; 

•мониторинговые исследования качества образования. 
 
В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, мониторинговые исследования, в 

которых основным элементом выступают результат итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки 

за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной 

школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ —это компетенции 

педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено 

необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых системой начального 

образования уровнях образовательных результатов. 

 

 

Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости

 данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ единый, 

или, как минимум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо централизованно, либо 

региональными органами управления образованием или образовательными учреждениями 

на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы 
 
внешней оценки. 
 
Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если: •проводится регулярный внешний 

мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на федеральном и 

региональном уровнях); 

•процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждений 

предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие 

достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в частности, 

навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для успешного 

обучения на следующей ступени. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального 

образования в целом, образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе. 
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Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 2)

 итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
 
В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с РАС используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
 
обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями,       необходимыми       для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 

 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с РАС как овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с РАС 

можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При разработке 

содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение степени 

усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции: 
 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- дифференциация и осмысление картины мира и ее

 временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
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обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка включает три основных компонента: 
 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностной сферы.  

 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка 

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

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или

 администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями нами 

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав 

группы включаются педагоги и специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, 

педагог-психолог, администрация школы), которые хорошо знают ученика. 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). 

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. 
 
Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не только представить 

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

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
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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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

 

Регулятивные: 
 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
 
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 
 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и

 выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий,отнесению к известным понятиям. 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
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обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

 

 
Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 5и- 
 
балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на 

учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде индивидуальных 

технологических карт, которые заполняются учителем 1 раз в месяц («+» - умение сформировано, «-» - не 

сформировано). 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной аттестацией

 обучающихся в соответствии  

с Положением «О промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: – диктант; 

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); –

 контрольная работа; 

– проверка техники чтения; 
 
– тестирование, в том числе электронное; –

 проектные работы; – зачет. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка способности 

выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи средствами 

математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов 

действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), коммуникативных 

(например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и 

регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе), характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися 

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

действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
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–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 
 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 
 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

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

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

– Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 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 базовым (опорным) уровнем

 достижения планируемых результатов, необходимым для продолжения 

образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом Центра на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 
 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
 
итогам освоения АООП начального общего образования) аттестации обучающихся с 
 
РАС включают: 
 
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных

 особенностей обучающихся с РАС; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 

•            упрощение     формулировок     по     грамматическому     и     семантическому оформлению, 

упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; •            в дополнение к письменной 

инструкции к заданию при необходимости она 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный 
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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 минут)

 при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 

достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП начального общего образования 

осуществляется с учётом результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий 

о положительной динамике обучающихся. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

 Цель программы: формирование совокупности  универсальных  учебных действий  применимых  в  рамках, 
как образовательного  процесса,  так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
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 обучающихся с РАС на ступени начального 
общего образования содержит: 
- описание  ценностных  ориентиров образования обучающихся  с РАС на уровне начального общего 
образования; 
-   связь  универсальных учебных  действий с   содержанием   учебных предметов; 
- характеристики  личностных,   регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий обучающихся; 
- типовые задачи формирования личностных,   регулятивных, познавательных,  коммуникативных 
универсальных учебных действий; 
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных  действий при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию. 
ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ  определяет  ценностные ориентиры содержания образования на   
ступени  начального  общего   образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
-  формирования  чувства сопричастности  и гордости  за свою Родину, народ историю, осознание 
ответственности  человека за благосостояние общества; 
-  восприятия   мира как  единого и  целостного при разнообразии   культур, национальностей,  религий, отказ 
от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 
2.    Формирование психологических  условий   развития  общения, кооперации сотрудничества  на основе: 
-  доброжелательности,  доверия и    внимательности  к  людям, готовности к сотрудничеству  и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
-  формирования   уважения 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 
- принятия  и уважения  ценностей  семьи и общества,  школы  и коллектива  и стремление следовать им; 
-   ориентация в   нравственном содержании и   смысле  поступков,  как 
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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, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- развитие готовности  к самостоятельным  действиям, ответственность   за их результаты; 
-  формирование  целеустремленности   и настойчивости  в  достижении  целей, готовность к преодолению 
трудностей  и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  универсальных  учебных 
действий обучающихся с РАС. 
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 её 
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 ещё неизвестно; 
- планирование  — определение  последовательности   промежуточных  целей  с учётом  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 учётом  оценки этого результата  самим  
обучающимся,  учителем, товарищами; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено  и что ещё 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; 
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-  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, сериации,   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  учёт 
позиции  других   людей, партнёров   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 партнёра —   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. 
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. 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 
- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений; 
Задания    для     диагностики    и     формирования  познавательных универсальных учебных действий: 
- «найди отличия»; 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление  и распознавание диаграмм; 
- работа со словарями. 
Задания для диагностики и формирования регулятивных  универсальных учебных действий: 
- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- взаимный диктант; 
- заучивание материала наизусть в классе; 
- «ищу ошибки»; 
- контрольный опрос на определенную проблему. 
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Задания   для    диагностики   и     формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 
- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- формулировка вопросов для обратной связи; 
- «подготовь рассказ…»,  «опиши устно…»,  «объясни…»  и т. д. 
Целесообразно  практиковать  выполнение  такого рода  заданий  детьми, объединенными в пары или 
микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать  общее  мнение  или создать  общее 
описание.  Такой  прием придаст  этим заданиям  психологически   полноценный  характер  деятельности 
детей,   устранит  тягостную   для   них   искусственность  необходимости «рассказывать самому себе». 

 
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», 
«Литературное чтение»,  «Математика»,  «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство»,  «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного,  познавательного и 
коммуникативного развития учащихся. 
Каждый  из предметов  УМК «Перспективная начальная школа», 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: 
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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 
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коммуникативные использование  средств языка и речи для получения  и передачи информации, участие  
в продуктивном диалоге;      самовыражение: монологические высказывания разного 
типа. 

В   соответствии с  требованиями   Стандарта структура   и  содержание системы учебников «Перспективная 
начальная школа» направлены  на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы: овладение   способностью  принимать   и  сохранять   цели и  задачи  учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
В учебниках  русского  языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) в  каждом  
разделе  сформулированы   основные цели и задачи учебной  деятельности,  что позволяет  учащимся  
узнать, чему конкретно  они будут учиться, изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого  урока представлены 
цели и задачи учебной деятельности  на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу  работы  
по теме и соотносить  конкретные  цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 
Постановка учебной задачи, как правило, показывает  детям недостаточность имеющихся  у них знаний,  
побуждает  их к поиску  новых знаний  и способов действий, которые они «открывают»  в результате 
применения и использования уже известных  способов  действий и имеющихся знаний. При такой  системе 
построения  материала учебников  постепенно  формируются    умения сначала понимать и принимать 
познавательную  цель, сохранять  её при выполнении учебных   действий, а  затем и  самостоятельно   
формулировать  учебную задачу,  выстраивать план  действия  для   её   последующего решения. 
Освоение    способов   решения   проблем   творческого    и  поискового характера. 
Формирование   и  освоение    указанных способов и  приёмов действий основывается  на разработанной  в  
учебниках  системе заданий творческого  и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Перспективная начальная школа» в каждой  
теме формулируются проблемные вопросы,  учебные  задачи  или  создаются проблемные ситуации. 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 
При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 
учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 
коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 
идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного 
опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
1) смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 
2) самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
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3) основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа 
и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; 
4) эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
5) нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 
6) эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
7) умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
8) умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
9) умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий 
героев произведения; 
10) умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
1) общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса; 
2) развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
3) развитию письменной речи; 
4) формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать 
и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 
открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 
личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 
сочинение оригинального текста на основе плана). 
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств 
для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 
всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 
1) формирование умения различать государственную достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
2) формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего региона; 
3) формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
4) развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 
действий: 
1) овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 
информацией; 
2) формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
3) формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 
действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 
продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 
действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу 
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 
умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 
творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 
замещения и моделирования. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 
1) ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 
2) значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 
задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
3) специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 
умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
4) широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
5) формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
1) формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека; 
2) развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
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3) развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
4) формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 
действий; 
5) развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
6) развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной деятельности; 
7) развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности; 
8) формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 
основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 
9) ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
1) основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте; 
2) освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
3) развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
4) освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
1) в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 
2) в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель 
и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата). 
Организация     преемственности осуществляется  при   переходе   от дошкольного образования к    
начальному  образованию, от   начального образования  к  основному образованию,  от основного к  среднему 
полному образованию.   На  каждой ступени образовательного   процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая)    готовности учащихся к   обучению на  следующей ступени.     
Стартовая   диагностика определяет   основные  проблемы, характерные  для большинства обучающихся, и в 
соответствии с особенностями  ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 
Преемственность   формирования универсальных   учебных действий  по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет: 
-   принятия в   педагогическом   коллективе общих ценностных оснований образования,   в частности - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться. 
-  четкого представления  педагогов о планируемых  результатах  обучения  на каждой ступени; 
-  целенаправленной  деятельности   по реализации  условий, обеспечивающих развитие УУД     в  
образовательном   процессе (коммуникативные,   речевые, регулятивные,  общепознавательные,  логические 
и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на 
ключевой  стратегический  приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
В   Таблице «Значение универсальных  учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе» представлены   УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения: 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в   зоне  ближайшего 
развития ребенка.  Адекватная 
оценка   учащимся        границ «знания   
и     незнания». Достаточно    высокая 
самоэффективность     в    форме 
принятия  учебной   цели    и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти,воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания.  Создание 
предпосылок для  дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые),регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность  действовать  «в уме». 
Отрыв слова от предмета, достижение      
нового    уровня 
 обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия   –  осознание 
учащимся содержания,  
последовательности   и 
оснований действий 

Осознанность и   критичность учебных 
действий. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей направленности 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей 
соответствуют требованиям ФГОС НООобучающихся с ПОВЗ и ФАОП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 
 
2.2.1.Русский язык 
 
1.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 
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вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с

 учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными

 правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

2.Обучение грамоте 
 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 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 ребёнка. 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 пальцеви свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 
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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. 

3.Систематический курс 
 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости — 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 твёрдый — 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 твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак 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, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в 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). 
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Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол, предлог.Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение

 имён 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 имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический 

разбор имён 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 имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи.Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа.Склонение личных местоимений. Правильное употребление 
 
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 
 
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары 

слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске(интонации): 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. 
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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—ши6, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 
 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 
проверяемые безударные гласные 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 имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, 

ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 
 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные 

личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 
 
Осознание ситуации общения, 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 
 
определённую 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 учебноделовой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
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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 учётом 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету "Русский язык" для 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны отражать: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой

 явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного     языка Российской

 Федерации,      языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, учебной и 

различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами 

и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления к 

улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 
 
навыками. 
 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для обучающихся 

с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС начального общего образования за 

исключением таких, формирование которых является длительным и сложным процессом в связи с 

особенностями развития обучающихся с РАС, а именно: 

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. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для обучающихся с РАС 

должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; формирования и развития 

мотивов учебной деятельности; 

освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия; 
 
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 
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устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 
 
2.2.2. Литературное чтение 
 
1. 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. 

2. 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 объёму 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 её 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 одноклассников, 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, её 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 педагогического работника).

 Осознание того, что фольклор есть
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 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 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских ремарок, имён героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста:

 подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой 

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

 вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными 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). 
 
3. 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 объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики 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 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

4. 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. 

5. Круг детского чтения. 
 
Произведения устного народного творчества разных народов

 России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

обучающихся 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. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью педагогического 

работника) 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. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное чтение" для 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны отражать: 
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2.2.3. Иностранный язык Предметное 

содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.

 Приветствие, прощание, поздравление, ответ на

 поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 
 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 1. Диалогическая 

форма Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 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. 

Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед

 гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
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побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого

 этикета, отражающие культуру англоговорящих

 стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительныеслова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
 
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) 

и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. 

It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

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

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

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 

осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в

 соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
 
становление ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических 
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нормах поведения и правилах межличностных отношений. 2) духовно-

нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

3)

 эстетическ

ого воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной

 культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной); бережное отношение к к физическому и психическому здоровью. 

5)трудового воспитания: 
 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6)экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 7)ценности научного 

познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 
 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты 
 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования

 у обучающегося будут сформированы

 познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 
 
предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на     основе     предложенного педагогическим работником алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе

 предложенных педагогическим работником вопросов; с

 помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование

 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
 
выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
 
информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 
В определении образовательных результатов формирования коммуникативных 
 
универсальных учебных действий, следует учитывать особенности и специфические трудности 

формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС. 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность: 
 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: обсуждать 

процесс и результат совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

Предметные результаты 
 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 
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условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне, с учетом особенностей развития коммуникативной сферы обучающегося с РАС, в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся с РАС получит следующие 
 
предметные результаты: Коммуникативные 

умения 

Говорение: 
 
участвовать в разных видах диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные 

монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 
 
воспринимать на слух/с визуальной опорой и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку. 

Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения 

– до 80 слов). 

Письмо: 
 
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
 
Фонетическая сторона речи: знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); применять правила чтения 
 
гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные 

сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; заполнять пропуски словами; 

дописывать предложения; правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 
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глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной

 форме); распознавать и

 употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения начальным There + to 

be в Present Simple Tense; распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) 

в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной 
 
речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия 

умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи множественное число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a 

man – men; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – 

these; распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, 

how many; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

 
 
Социокультурные знания и умения: 
 
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 



47 
 

 
Говорение: участвовать в разных виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение,

 диалог-расспрос) в стандартных ситуациях

 неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные 

монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом 

не менее 3-4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; передавать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами.  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 
 
обучающихся вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 

учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения

 в их содержание в зависимости от

 поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другое; писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, 

что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 
 
Фонетическая сторона речи: применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night); читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки 

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

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 150 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая лексические единицы, освоенные на 

первом году обучения; распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 
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Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 
 
письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 

something; распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/ a lot of); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия частотности usually, often; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи личные местоимения в объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that – those; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1– 30); распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last 

year.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 

o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 
 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого

 этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемого языка 

на английском языке. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
 
результаты: 
 
Коммуникативные умения 
 
Говорение: участвовать в разных видах диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не 

менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – 

не менее 3-4 фраз); создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 3-4 фраз. Участвовать в представлении результатов 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления, в объёме не менее 3-4 фраз. 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать учебные и 
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адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и 
 
понимать представленную в них информацию. 
 
Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; писать с опорой на 

образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 
 
Фонетическая сторона речи: читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на 

слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
 
Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 300 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; распознавать образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). Грамматическая сторона речи: распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – 

(the) best, bad – worse – (the) worst); распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 
 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 



50 
 

 
рождения, Новым годом, Рождеством); знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; знать небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 
 

2.2.4. Математика Числа и 

величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

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

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами

 измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия

 компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и

 деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

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

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры 

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

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,

 прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,

 чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 
 
должны отражать следующие личностные результаты: 
 
– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

– уметь организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, опираясь на понимание 

социальных отношений; 

– уметь управлять своим эмоциональным состоянием в процессе социального взаимодействия; 

– уметь соблюдать социальные правила поведения в ситуации фрустрации; 
 
– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать,     следовать указаниям, осознавать

 личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
 
– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

– умение понимать и заявлять о своих трудностях, оценивать свои собственные силы и при необходимости 

попросить о помощи; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных 

задач, умение преодолевать трудности; 

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться 

углублять свои математические знания и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 
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учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
 

1) Базовые логические действия:  

– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть- 
 
целое; причина-следствие; протяжённость); 
 
– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

– приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 
 
– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

3) Работа с информацией: 
 
– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение 

по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 
– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода

 решения математической задачи; формулировать ответ; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
 
– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
 
– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 
 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять,

 исправлять деформированные; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. Универсальные 

регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
 
– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных
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 средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 
 
– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
 
– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 
 
– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их

 предупреждения (формулирование вопросов, обращение к

 учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 
 
– участвовать в совместной деятельности: согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий; 
 
– уметь применять общепринятые правила социального взаимодействия с учетом конкретных 

обстоятельств ситуации общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
 
– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
 
– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
 
письменно) без перехода через десяток; 
 
– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

– решать текстовые задачи в одно-два действия на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними

 соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной 

длины (в см); 

– 
 

– отрезок; 

– 

различать число и цифру; 
 
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

 

 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, над/под; 
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– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 
 
закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
 
– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
 
– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 
 
– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) с 

переходом через десяток; 

– решать текстовые задачи в одно-два действия на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); представлять задачу (краткая запись); 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и

 называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
 
– распределять объекты на две группы по заданному основанию. К концу обучения 

во втором классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 
 
100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
 
– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; 

умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

– называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

– находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
 
– использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин в другие; 

– определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица 

или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

– различать и называть геометрические фигуры: прямой угол;

 ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников 

прямоугольники, квадраты; 

– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
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– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев,

 периметр прямоугольника (квадрата); 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

– находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 
 
заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
 
– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; – подбирать 

примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

– составлять (дополнять) текстовую задачу; – проверять 

правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
 
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 

1000); 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 

— письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
 
– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

– —использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 
 
– использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/ меньше на/в»; 

– называть, находить долю величины (половина, четверть); – сравнивать 

величины, выраженные долями; 

– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 
 
товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 
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выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 
 
однозначное число; 
 
– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов),

 делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
 
– находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», 

«и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

– классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
 
– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка); 

– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
 
– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); – выбирать верное 

решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 
– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 
 
результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 

– находить долю величины, величину по ее доле; 
 
– находить неизвестный компонент арифметического действия; 
 
– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость); 

– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между

 скоростью, временем и пройденным путем,
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 между производительностью, временем и объёмом работы; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том 

числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
 
– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
 
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 
– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 
 
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с 

использованием изученных связок; 

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-

лист, объявление); 

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
 
– использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

– выбирать рациональное решение; 
 
– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; – конструировать ход 

решения математической задачи; 

– находить все верные решения задачи из предложенных. 

  

2.2.5. Окружающий мир: человек, природа, общество 
 
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с РАС на 
 
уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к 
 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 

обучающемуся с РАС материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" -формирование целостной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
 
обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. Предметная область

 "Обществознание и естествознание"

 представляет 

обучающимся с РАС широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на 

различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной предметной 

области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями обучающегося младшего школьного 

возраста, решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формируется уважительное 

отношение к семье, населенному пункту, региону, в котором они проживают, к России, ее природе и 

культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая 

культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

развивается наглядно-образное, вербально-логическое мышление. 

Содержание обучения. 1. 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). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты 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. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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 
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наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоемы 

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, ее 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, ее 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 растениями. 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, водоем - 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). 

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, ее 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, 
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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. 

 

2. 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. Многонациональность -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) семейные праздники, традиции. 

День Матери. День любви, семьи и верности. 
 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 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 
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России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 
 
Российской Федерации. Права ребенка. 
 
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. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний

 дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), 

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 (населенный пункт), регион (область, край, республика):

 название, основные достопримечательности; музеи,

 театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей 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. 

3. Правила безопасной жизни. 
 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, 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 легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 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. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы

 по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с РАС 

на уровне начального общего образования должны отражать: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных для 

обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 

ФГОС начального общего образования за исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 
 
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 
 
каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
 
событий; определения общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий мир" для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; принятия и освоения своей социальной роли; формирования и развития мотивов учебной 

деятельности; овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; овладения начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющейся среде; овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными 

результатами, определенными во ФГОС НОО. Тем не менее особенности развития эмоционально-

полевой сферы учащихся с РАС являются причиной того, что достижения заявленных личностных целей 

затруднено. Для достижения устойчивых результатов в достижении личностных целей необходима 

согласованная работа учителя и специалистов

 психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающая 
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согласованность учебных и коррекционных программ. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с РАС 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. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему

 миру характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к 

истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 
 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно- 

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 
 
правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 
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отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 
осознание ценности познания для развития человека,

 необходимости самообразования и саморазвития; проявление 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты 
 
Метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 
 
особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 
 
АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: речевые, среди которых особое 

место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативные,

 необходимые для учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС в целом соответствуют ФГОС     

НОО. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд 

метапредметных результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей их 

психического развития и несовпадения психологического и физического возраста. К таким результатам 

прежде всего относятся коммуникативные и регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, поддержании и окончании 

общения в диалоге, умения слушать собеседника, способности признания мнения собеседника и 

аргументация своей точки зрения. 

Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные действия и связанные с ними 

метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и в команде, умение адекватно воспринимать 

оценку учителя и одноклассников, умения адекватно воспринимать проигрыш в совместной игре. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания),

 проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на 

основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); сравнивать объекты 

окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в     рассматриваемых

 фактах,     данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с помощью учителя цель 

предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную

 информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать      графически      

представленную      информацию: схему,      таблицу, иллюстрацию;     соблюдать правила

 информационной безопасности     в     условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); анализировать и 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; приводить доказательства своей правоты; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, 

главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 
 
людей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать 

обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные

 выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий и операций. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей работе и 

устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно 

оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с

 оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов 

действия, при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения

 совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности 

(на основе изученного материала по окружающему миру); коллективно. строить действия по достижению 

общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

 выполнят

ь правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 

их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 
 
членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 
 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры культурных 

объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 
К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
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соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, 

родителей) пользоваться электронным дневником и электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

2 КЛАСС 
 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
 
находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; узнавать 

государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать 

изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 
 

различать их в окружающем мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры изученных взаимосвязей 

в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты); описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты 

живой и неживой природы по предложенным признакам;       сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков; ориентироваться на местности по местным природным 

признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и 

негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно использовать мессенджеры в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно 

осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 3 КЛАСС 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 
 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы семейного 

бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; проводить по 

предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 
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использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 
 
соблюдать безопасность проведения опытов; группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные источники 

информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать результаты наблюдений, опытной 

работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в 

том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы 

профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС 
 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в

 социуме; показывать на физической карте изученные

 крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, 

омывающие территорию России); показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности 

гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее      известных      российских      исторических

 деятелях      разных      периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том 

числе государственную символику России и своего региона; проводить по 

предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению 
 
несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; использовать знания о 

взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены 

дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
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использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные последствия 

вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при 

использовании объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах

 индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный

 поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 
 
2.2..6.Основы религиозных культур и светской этики 
 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
 
для обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 
 
Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 
 
метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период обучения на 

уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в 4 классе. 
 
Модуль «Основы православной культуры». 
                Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 
 
Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило

 нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального

 и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 
 
Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло 

в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального

 и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 
 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального

 и многоконфессионального народа России. 
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Модуль «Основы иудейской культуры». 
 
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 
 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального

 и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 
 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и 

иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители 

предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального

 и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 
 
Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство 

и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального

 и многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с

 традиционными российскими социокультурными и

 духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования 
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В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 
 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
 
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать ценность 

человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять 

уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной жизни доброту, 

справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 
 
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий     для     решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладевать логическими действиями 

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

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 
формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 
 
образца. 
 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных 

источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, 

оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как

 часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своё 

мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности 

и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормы современного российского общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
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отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
 
одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнавать о 

других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
 
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать 

свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,

 договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 
 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, 

нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; раскрывать основное 

содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики; 
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раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество 

Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и 

значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и объяснять 

особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России 

(Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по

 изучению православного исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей 

в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского

 общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
 
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 
 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, 

искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие,

 скромность, верность, терпение, выдержка, достойное

 поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской 

культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о праведных 

предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 
 
обязанностей и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских 

семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать назначение 

исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в России, 

своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского

 общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль «Основы буддийской культуры». 
 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности;  

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 
 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; выражать 

понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; рассказывать о 

нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, 

милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, 

уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности 

человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех 

поступков, значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 

жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с 

мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
 
раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской

 семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буддийской 

культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
 
излагать основные исторические сведения о возникновении

 буддийской религиозной традиции в истории и в России, своими словами 

объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
 
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского

 общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 
 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, 

нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
 
раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, 

борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 
 
правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
 
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, 

учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся 

деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с 

мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, 

Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской

 семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к 
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отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных 

ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение в 

еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими словами 

объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей 

в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского

 общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 
 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур 

народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, 

нормах морали в традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 
 
раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных 

религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
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вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, 

раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов 

России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной

 семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о 

семейных ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её значение в 

религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы,

 исламская каллиграфия, буддийская танкопись),

 главных особенностях     религиозного искусства православия,

 ислама,     буддизма,     иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры

 народов России, российского общества,

 российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по

 изучению исторического и культурного наследия традиционных 

религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей 

в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского

 общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 
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Модуль «Основы светской этики». 
 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны 

отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, 

совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, 

вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, 

уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, 

забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 
 
жизни человека, семьи; 
 
раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для 

совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских 

традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение, 

выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства 

в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, 

трудящимся, результатам труда; 
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рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по

 изучению исторического и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм российской 

светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей 

в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского

 общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

2.2.7.Изобразительное искусство 

1 КЛАСС Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого 

(на основе рисунков животных). 

Модуль «Живопись» 
 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. 

Модуль «Скульптура» 
 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка зверушек из 

цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
 
аппликации. 
 
Модуль «Архитектура» 
 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого 

(на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 
 
Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 
 
Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись 
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(гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка зверушек из 

цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии 

с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 
 
сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 
 
видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). Рисунок с натуры 

простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень 

под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание 

графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 

краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и 

холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий.

 Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 
 
Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного 

народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, 

стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 
 
снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в 

декоративной аппликации. 
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Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники

 отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и 

др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 
 
графическом редакторе). 
 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный 

цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы.

 Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и

 текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 
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Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и 

представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 
 
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 
 
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей

 композиционного размещения в плоскости

 листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных 

предметов. 

Модуль «Скульптура» 
 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа 

(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём 

бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином 

или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору 

учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток 

или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, 

скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
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Модуль «Архитектура» 
 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа 

по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 
 
коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) 

в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов 

городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры 

и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по 

выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея 

как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение

 содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 
 
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 
 
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки. 
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Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский

 портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные     композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников 

и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, 

росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 

разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости 

в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 
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функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды 

изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в 

организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. Модуль 

«Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский

 Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления

 об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью

 инструментов геометрических фигур конструкции традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе 

с учётом местных традиций). 

Моделирование      в      графическом      редакторе      с      помощью      инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание

 анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 
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Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на

 тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной 

эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 
Личностные результаты 
 
В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся с РАС достижение личностных 

результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе начального обучения в школе, поэтому 

рекомендуется оценивать индивидуальную динамику продвижения обучающегося с РАС в данной 

области. 

При оценивании личностных результатов необходимо

 обеспечить индивидуализацию этапности освоения образовательных 

результатов в связи с неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального

 образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 
 
искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 
 
других народов. 
 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства

 личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 
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человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 
 
среде. 
 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной

 художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать 

форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными 

образами разных форм и 

предметов; 
 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные 

отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 
 
обобщать форму составной конструкции; 
 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) 

на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 
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проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе

 определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 
 
художественного творчества; 
 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. Работа с 

информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных 

видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные 

музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. Метапредметные 

результаты 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Нарушение коммуникации является базовым нарушением при расстройствах 

аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может

 быть значительно затруднено для обучающихся с РАС. При 

оценивании овладения УУД в области коммуникативных навыков следует оценивать индивидуальные 

результаты и 

динамику формирования данных УУД у обучающихся. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 
 
качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; 

участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 
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демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

2. Овладение универсальными регулятивными действиями Достижение 

целевых результатов при формировании этой группы УУД 

представляет специфическую сложность для обучающихся с РАС, является одним из основных 

дефицитов, что выражается в трудностях формирования рефлексивной деятельности, самостоятельной 

постановки учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии 

инициативы в организации учебного сотрудничества, поэтому следует оценивать индивидуальные 

результаты и динамику формирования данных УУД у обучающихся. Важным средством для 

формирования УУД этой группы является структурирование и визуализация информации на уроке, 

использование графических схем, органайзеров, карточек с инструкциями и т.д. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и выполнять учебные 

задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
 
своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 
 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственномуобразовательному

 стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться

 анализировать соотношения пропорций, визуально

 сравнивать 

пространственные величины. 
 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач 

рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 
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Модуль «Живопись» 
 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый 

цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового 

цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 
 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
 
природе (в условиях урока на основе фотографий); 
 
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт

 создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать представления о 

глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока); характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического
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 и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 
Модуль «Графика» 
 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться

 анализировать соотношения пропорций, визуально

 сравнивать 

пространственные величины. 
 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач 

рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь участвовать в обсуждении результатов своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
 
Знать три основных цвета; участвовать в обсуждении и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового 

цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 
 
бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. Модуль 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 
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Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт

 создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать представления о 

глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме участия в коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 
 
человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом 

(В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического

 и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 



97 
 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 
 
прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния 

моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и 

грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер 

сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике 

лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых 

как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
 
вышивки на основе природных мотивов.  

 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по

 выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 
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Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из 

бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города 

или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений

 (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. Рассматривать, приводить 

примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных 

и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в 

таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, 

А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по 

выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 
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Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при

 фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 

детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника 

над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 
 
совмещая в ней шрифт и изображение.  

 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 
 
композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. Приобретать опыт 

рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 
 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)

 по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. Создавать пейзаж, 

передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. Познакомиться с 

работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на

 основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки 

(или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф 

(виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. Модуль 
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«Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 
 
художественного промысла). 
 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с 

опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. Получить опыт создания 

композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). Модуль 

«Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого 

макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности 

улиц и площадей; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
 
определяемые предметом изображения.  

 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 
 
И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 
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Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с

 помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): 

изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 
 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой 

деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах; учиться применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд 

или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. Модуль 

«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета 

или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт создания 

композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о 
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мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

 

                 Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). Получить представления 

о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных 

сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. Познакомиться с женским и 

мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. Модуль 

«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 

природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; 

уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь 

декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; 

уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса 
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в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять 

их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); 

знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических

 (романских) соборов; знать особенности архитектурного

 устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

2.2.8.Рабочая программа учебного предмета « Музыка» 
 
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников с РАС. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание 

делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
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культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему 

миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
 
мотивации к музицированию. 
 
Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Эмоциональный интеллект является одним из основных 

дефицитов ребенка с РАС, поэтому развитие в этом направлении может вызывать особые трудности. 

Решение данной задачи в обучении ребенка с РАС будет носить коррекционно-развивающий характер. 

5. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. Развитие этой сферы на уроках 

музыки также решает важнейшую задачу коррекционно-развивающего обучения младших школьников с 

РАС. 

6. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. 

Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) Сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 
 
7. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

8. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры. 

9. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 
 
культуре других стран, культур, времён и народов. 

При изучении предмета «Музыка» необходимо учитывать неравномерность 
 
развития и индивидуальные особенности учащихся с РАС, требующих адаптации и модификации учебного 

материала, подбора наиболее эффективных форм работы в урочной и внеурочной деятельности. Часто 

обучающиеся с РАС имеют выраженные музыкальные способности, однако при этом им сложно 

выстраивать взаимодействие с одноклассниками в таких формах как совместное выступление. 

Необходимо помогать им в этом, создавая условия повышения их социального статуса в глазах 
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сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к усвоению хорошо 

структурированной информации, включая запоминание больших объемов упорядоченного фактического 

материала. 

С другой стороны, учащиеся с РАС могут обладать повышенной слуховой чувствительностью, в

 этом случае необходим индивидуальный подход

 при коллективном прослушивании музыкальных произведений. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Музыка» учащимися с РАС необходимо: 

использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных конкурсах, концертах; 

при повышенной/избирательной слуховой чувствительности учащегося с РАС предоставить

 возможность выполнения заданий по теоретическим

 вопросам программного материала; 

максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при 

обучении и в оценке достижений учащегося с РАС в данной области; 

при недостаточной сформированности графо-моторных навыков минимизировать выполнение письменных 

заданий по музыкальной грамоте; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
 
при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу следует 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные грамматические 

конструкции; 

учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС различных тематических областей по данному 

предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием 

курса «Музыка», необходимо стремиться в создании для ученика с РАС ситуации успеха как в урочной, так 

и внеурочной деятельности по данному предмету. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего 

образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная 

музыка России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая 

музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 

«Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
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Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при

 составлении рабочих программ по предмету.

 Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно 

разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей 

внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий 

и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. 

Общее количество — не менее 169 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год в 1 дополнительном и во 

2—4 классах 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 

(театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает создание условий для включения 
 
обучающихся с РАС в активную социокультурную деятельность - участие в 

 

музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том 
 
числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

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

музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, 

в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по 

арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки 

после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской 

идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной 

точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного 

края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь

 от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный 

колорит. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между 

музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. 

Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая 

близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, 
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среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 

современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 
 
культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного 

модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через 

освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и 

расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры 

были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает 

баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить

 обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют 

золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и

 симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. 

Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние 

моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и 

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

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 
 
доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, 

таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования

 обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие,

 смысловое единство трёх групп результатов:

 личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 
 
В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся с РАС, достижение личностных 

результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе начального обучения в школе, поэтому 

рекомендуется оценивать индивидуальную динамику продвижения обучающегося в данной области. 

При оценивании личностных результатов необходимо

 обеспечить индивидуализацию этапности освоения образовательных 

результатов в связи с неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 
 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира;

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
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среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

               практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
 
результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые 

логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать 

выводы. 

 
 
Базовые исследовательские действия: 
 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
 
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

 
 
Работа с информацией: 
 
выбирать источник получения информации; 
 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
 
представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании 
 
предложенного учителем способа её проверки; 
 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 
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правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 2. Овладение 

универсальными коммуникативными действиями 

Нарушение коммуникации является базовым нарушением при расстройствах аутистического спектра, 

поэтому достижение данных результатов может быть затруднено для обучающихся с РАС. При 

оценивании овладения УУД в области коммуникативных навыков следует оценивать индивидуальные 

результаты и динамику формирования данных УУД у обучающихся. 

Невербальная коммуникация: 
 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе), для обучающихся с 

РАС эти навыки могут оказаться не сформированными в достаточной степени; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 
 
Вербальная коммуникация: 
 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 

готовить небольшие публичные выступления; 
 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 
 
Совместная деятельность (сотрудничество) (у обучающихся с РАС эти навыки 
 
могут и не быть сформированными в достаточной степени ввиду особенностей 
 
психоречевого развития учащихся этой группы): 
 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
 
Достижение целевых результатов при формировании этой группы УУД 

представляет специфическую сложность для обучающихся с РАС, является одним из основных 

дефицитов эмоционально-волевой сферы детей этой группы, что выражается в трудностях формирования 

рефлексивной деятельности, самостоятельной постановки учебных целей, действий контроля и 

оценивания собственной деятельности, развитии инициативы в организации учебного сотрудничества. 

Самоорганизация: 
 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 
 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

 
 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
 
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.), однако, для детей с РАС, в силу 

 

особенностей их психо-эмоционального развития, не может быть сформировано в 
 
достаточной степени на этапе завершения НОО. 

 

 

Предметные результаты 
 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 
 
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 
 
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют 

слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие 

форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора. 

 
 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, 
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громкие, низкие, высокие; 
 
-различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

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

-различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

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

 
-понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 
 
музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

-ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 
 
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

-исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

-участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

 
 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 
 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 
 
произведение, исполнительский состав; 
 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 
 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 
 
стремиться к расширению музыкального кругозора; 
 
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 
анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 
 
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 
 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов 

и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

 
 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
 
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
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обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

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

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку 

блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 
 
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

2.2.9. Рабочая программа «Труд(Технология)» 
 
Программа отражает вариант конкретизации требований

 Федерального государственного      образовательного стандарта

 начального общего      образования обучающихся с ОВЗ по предметной 

области (предмету) «Труд (Технология)» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, 

обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой 

концептуальной идеи учебного предмета «Труд (Технология)». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на 

уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 
 
основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятельность

 как необходимая составляющая целостного процесса 
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интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования

 познавательных способностей школьников, стремления

 активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-

значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки 

для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

Овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, знакомство с 

миром технологий особенно актуально для обучающихся с РАС, так как это может в дальнейшем 

оказаться основой для выбора будущей профессии. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» ОБУЧАЮЩИМСЯ С РАС 

При изучении данной предметной области, необходимо обратить внимание на возможные трудности 

усвоения программного материала, связанные с моторной неловкостью большинства обучающихся с РАС. 

Это может быть не только препятствием для освоения определенных технологических операций при 

выполнении практических работ, но и предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности 

обучающихся при работе с инструментами. 

Особенности зрительно-моторной координации и недостаточность развития навыков рисования и письма 

могут быть причиной трудностей при выполнении эскизов, рисунков и чертежей, предусмотренных 

программой. Поэтому для обучающихся с РАС 

необходимо предусмотреть возможность работы с рисунками, схемами и чертежами с 
 
использованием ИКТ. 
 
При выполнении практических работ необходимо учитывать

 сенсорную чувствительность части обучающихся с РАС и осуществлять замену на 

аналогичные виды работ или проводить обязательную подготовку обучающегося к практической работе, 

если при ее выполнении возможен сенсорный дискомфорт обучающегося (например, повышенный 

уровень шума). 

Из-за особенностей социального развития, обучающимся с РАС трудно работать в коллективе, 

согласовывать цели и задачи своей работы с общими целями. Поэтому оптимальным для обучающихся 

будет индивидуальная работа или работа в небольшой группе (2-3 человека) из специально подобранных 

одноклассников. 

Возможно дополнение банка объектов для творческих проектов темами проектов, учитывающих 

особенности и мотивацию конкретных обучающихся с РАС, например, с использованием ЛЕГО-технологий 

и робототехники. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо формировать и развивать у обучающихся с РАС 

уважение к труду, умение трудится. Также необходимо формировать чувство ответственности у 

обучающихся за выполненную работу, расширять их представления о мире профессий. Для обучающихся 

с РАС важно формировать умения правильно оценивать и применять средства обеспечения техники 

безопасности. 

Необходимо учитывать, что при изучении ряда учебных тем обучающимися с РАС, у них могут возникнуть 
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трудности, связанные с ограниченностью личного опыта, а также социальной наивностью. Для 

преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть возможность самостоятельного выбора темы 

для проектной деятельности, а также включение дополнительных тем, связанных со сверхценными 

интересами обучающихся с РАС. 

При недостаточной сформированности графо-моторных навыков необходимо предусмотреть возможность 

выполнения значительных по объему письменных заданий на компьютере, а также обратить внимание на 

необходимость существенного снижения уровня требований к качеству самостоятельно выполненных 

обучающимся с РАС тематических рисунков и схем. 

Важно при обучении обучающихся с РАС на уроках технологии использовать различные методы

 и педагогические приемы, основанные на

 использовании дополнительной визуализации. Это могут быть как методы и 

приемы, инициированные учителем (например, презентации по изучаемой теме, дополнительная 

визуализация 

пошагового выполнения практической работы и т.п.), так и самостоятельная работа ДОКУМЕНТ  

обучающихся (составление схем, таблиц, логических цепочек, работа, направленная на 
 
структурирование текста). 
 
Сильными сторонами обучающихся с РАС, на которые можно опираться в учебном процессе, является 

хорошая память и склонность к усвоению хорошо структурированной информации,

 включая запоминание больших объемов 

упорядоченного фактического материала. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Труд (Технология)» учащимися с РАС 

необходимо: 

использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных технических конкурсах и 

выставках; 

максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при обучении и оценке достижений 

учащегося с РАС в данной области; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
 
при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу минимизировать в своей речи излишнюю 

эмоциональность, иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС

 различных тематических областей по данному предмету, принимая во 

внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Труд 

(Технология)», необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических 

знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 
 
1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 



117 
 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
 
производствах и профессиях; 
 
3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
 
1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  

к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 
 
1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

4) становление экологического сознания, внимательного и

 вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира с миром природы; 

5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Труд 

(Технология)»: 169 ч (один час в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 ч, 1 доп. – 34 ч., 2 класс — 34 ч, 3 

класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за 
 
счёт части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение имеют 

итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и проведения (с 

участием самих школьников). То же следует сказать и об организации проектно-исследовательской 

работы обучающихся. 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса «Труд 

(Технология)», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе 

с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При 

этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в 

ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 
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последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в 

определённых пределах могут быть более свободными. Для обучающихся с РАС конкретное наполнение 

и порядок тем необходимо выстраивать с учетом областей специальных интересов ребенка. 

Основные модули курса «Труд (Технология)»: 1.Технологии, 

профессии и производства. 2.Технологии ручной обработки 

материалов: 

1) технологии работы с бумагой и картоном; 
 
2) технологии работы с пластичными материалами; 3)

 технологии работы с природным материалом; 

4) технологии работы с текстильными материалами; 

5) технологии работы с другими доступными материалами1. 

3.Конструирование и моделирование: 

1) работа с «Конструктором»*2; 
 
2) конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

3) робототехника*. 
 
4.Информационно-коммуникативные технологии*. 
 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные

 основные структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 

 
 
1 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 

2 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с учётом возможностей 

обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 
 
материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих 

практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-

методических комплектов по курсу «Труд (Технология)», в которых по-разному строится традиционная 

линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для 

освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не 

являются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня 

образования. 

 
 
1 КЛАСС 
 
1. Технологии, профессии и производства Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 
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Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 2. Технологии 

ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,

 простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
 
вышивка, аппликация и др.). 
 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), 

их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы 

работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 3.

 Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное 

расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по

 образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ 

замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* 
 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 
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информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

 

Познавательные УУД: 
 
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию

 (устную, графическую, в виде пиктограмм); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 
 
1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
 
1) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме

 (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
 
1) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

2) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, специальную визуальную поддержку; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
 
1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

2) в процессе изготовления изделий осуществлять

 элементарное сотрудничество. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

1. Технологии, профессии и производства Природа как источник сырьевых 
 
ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 
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Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 2. Технологии 

ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,

 простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), 

их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 
 
передачи и хранения ножниц. Картон. 
 
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы 

работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
 
3. Конструирование и моделирование Простые и объёмные конструкции из 

разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее 

представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологииДемонстрация учителем 

готовых материалов на информационных носителях. 
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Информация. Виды информации. 
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные 

УУД: 

5) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

6) воспринимать и использовать предложенную инструкцию

 (устную, графическую); 

7) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

8) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 
 
3) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 
 
учебнике), использовать её в работе;  

4) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 
 
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

2) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

3) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме

 (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
 
6) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

7) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

8) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

9) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

10) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
 
3) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

4) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 1. Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном

 принципе создания мира вещей: прочность конструкции,

 удобство использования, эстетическая         выразительность. Средства

 художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 
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устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы

 безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование 
 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной

 композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений 

и дополнений в изделие. 
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4. Информационно-коммуникативные технологии 
 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. Поиск информации. 

Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия Познавательные 

УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

2) выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

3) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

4) строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

5) воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

6) осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 
 
1) получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 
 
эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

1) выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

2) делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
 
1) понимать и принимать учебную задачу; 2)

 организовывать свою деятельность; 

3) понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
 
4) прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

5) выполнять действия контроля и оценки; 
 
6) воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 
 
1) выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

2) выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 1. Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные 

и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 
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используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

 

в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 
 
представление). 
 
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий 

будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов 
 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ 

технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и

 технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 

Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 
 
отверстий шилом.  

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 
 
нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование 
 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов
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 «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку 

(и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 
 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой

 человеком. Сохранение и передача информации.

 Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком 

в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет1, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия Познавательные 

УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 
2) осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 
 
несущественных признаков; 
 
3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

4)      определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 5)      

классифицировать        изделия        по        самостоятельно        предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 
 
сборки); 
 
6) 
 
7) 

 
 

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
 
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
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Работа с информацией: 
 
1) анализировать и использовать знаково-символические

 средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

3) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

4) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 
 
1) строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

2) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
 
4) формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 
 
1) принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

2) прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

3) выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 
 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

 

4) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
 
Совместная деятельность: 
 
1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

2) справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

3) выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие

 и дружелюбие; 

4) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы 

4 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического

 прогресса. Изобретение и использование

 синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). Информационный мир, его 
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место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 

 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 
 
задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и

 крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 3. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического

 и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и 
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ОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете1     и на цифровых носителях 
 
информации. 
 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия Познавательные 

УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
 
3) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

5) решать простые задачи на преобразование конструкции; 
 
6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
 
7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно

 предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 
 
1) находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 
 
1 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-
техническими ДОКУМЕНТ Пвозможностями образовательной организации. 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 
 
способов работы; 
 
3) использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

5) использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
 
6) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
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решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 
 
1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

2) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

4) осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 
 
1) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

2) планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

3) на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

4) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

5) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

 
1) организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
 
распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению

 мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся с РАС достижение личностных 

результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе начального обучения в школе, поэтому 

рекомендуется оценивать индивидуальную динамику продвижения обучающегося в данной области. 

При оценивании личностных результатов необходимо

 обеспечить индивидуализацию этапности освоения образовательных 

результатов в связи с неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

В результате изучения предмета «Труд (Технология)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
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гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам 
 
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 
 
1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
 
4) делать обобщения (технико-технологического и

 декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
 
1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства 
 
представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
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4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
 
Нарушение коммуникации является базовым нарушением при расстройствах аутистического спектра, 

поэтому достижение данных результатов может быть затруднено для обучающихся с РАС. При 

оценивании овладения УУД в области коммуникативных навыков» следует оценивать индивидуальные 

результаты и динамику формирования данных УУД у обучающихся. 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

Достижение целевых результатов при формировании этой группы УУД 

представляет специфическую сложность для обучающихся с РАС, является одним из основных 

дефицитов, что выражается в трудностях формирования рефлексивной деятельности, самостоятельной 

постановки учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии 

инициативы в организации учебного сотрудничества. 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
 
3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 
4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
 
действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

В связи с особенностями психоэмоционального развития и коммуникации, для обучающихся с 

РАС эти навыки могут оказаться не сформированными в достаточной степени; 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу     

в     группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять

 функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 
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продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1 КЛАСС 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 
1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др. с помощью 

визуальной поддержки; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
 
9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия»,

 «образец», «заготовка»,      «материал»,      «инструмент», «приспособление»,      

«конструирование», «аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 
 
11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению с помощью визуальной 

поддержки; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 
 
изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
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направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с визуальной поддержкой; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 
19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 
21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 
 
1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др. с помощью 

визуальной поддержки; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 
 
«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 
 
11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 



135 
 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению с помощью визуальной 

поддержки; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 
19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 
21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

при поддержке учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера при 
 
поддержке учителя. 
 
2 КЛАСС 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 
1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
 
3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность,     удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды;

 называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
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9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

10) выполнять биговку; 
 
11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки)

 правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
 
13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 
 
выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
 
16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 
18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
 
21) 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; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

 

3 КЛАСС 
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 
1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 
 
«искусственный материал»; 
 
2) выделять и называть характерные особенности изученных

 видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 7)

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

8) выполнять рицовку; 
 
9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 
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строчками; 
10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по 
 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

11) понимать технологический и практический смысл различных

 видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и

 декоративно-художественным условиям; 

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 
14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
 
18) использовать возможности компьютера и

 информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 
 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 
6) формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; 

7) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

8) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 

9) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
 
10) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

11) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 
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12) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения 

изделия; 

13) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией; 

14) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

15) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

16) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

17) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в                                                                 

общем процесс. 

 
 
2.2.10. Физическая культура (адаптивная) Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
 
гибкости и равновесия. 
 
Способы физкультурной деятельности 
 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений

 для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 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. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.Строевые действия в шеренге и

 колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через

 гимнастического козла (с повышенной организацией

 техники безопасности). 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват 

его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи,

 гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 
 
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. Лыжная 

подготовка.Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 
 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на 

месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя 

руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча 

(одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 
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Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 
 
своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с мячом: 

«Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 
 
Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 
 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом 

ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба

 по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания 

от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 
 
поворотами. 
 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
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высоте; прыжки по разметкам в полуприсяде и приседе. 

На материале лыжных гонок 
 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме

 умеренной интенсивности, в чередовании     с

 прохождением отрезков     в     режиме     большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальнойповерхности, проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

 ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
 
время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. Упражнения на 

коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической 

стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 

как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных 

мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» 

«Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: 

«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для 

стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра 

(прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки 
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в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары 

мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его 

на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба 

по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 

одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого 

старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в 

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку 

с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на 

дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на 

г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и 

ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 

мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 

(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с 

перешагиванием через предметы высотой 15-20 см;поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на 

г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение 

по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 
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большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 
 
подлезании, перелезании и равновесии. 
 
2.2.11 Рабочая программа коррекционного курса «Развитие коммуникативного поведения» 

Курс «Развитие коммуникативного поведения» относится к курсам коррекционно-развивающей области, 

реализуемым в образовательной организации. В недельном учебном плане указано количество часов (5 

часов) на одного обучающегося с РАС. Коррекционная программа реализуется во внеурочное время 1 раз 

в неделю, длительность занятия 35 мин. в первом и 1 дополнительном классах, 40 мин. во 2-4 классах. 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. Всего на реализацию курса отводится 168 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с РАС определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк 

образовательной организации.  

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» направлен на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, связанных с преодолением трудностей в развитии 

эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации аутичного школьника:  

 потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми: учащемуся с РАС 

требуется постоянная и направленная помощь в установлении позитивных контактов с учителями и 

одноклассниками. Для этого он нуждается не только в вовлечении в общение и совместную деятельность 

(например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного опыта как основы для дальнейшего 

развития и социализации;  

 потребность в развитии самосознания и саморегуляции: особенности эмоционально-волевого 

развития учащихся с РАС являются причиной того, что они нуждаются в постоянной педагогической 

поддержке для осознания школьником происходящих с ним событий, понимания собственного состояния, 

развития самооценки и уровня притязаний. Аутичный школьник нуждается в помощи в преодолении 

фрагментарности представлений о себе и о собственном жизненном опыте.  

 потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других людях: 

учащемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить себя на их месте. 

Преодоление этого помогает аутичному школьнику принимать общепринятые правила и выстраивать 

собственное социальное поведение, усваивать морально-этические нормы.  

 потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации: обучение способам и навыкам 

коммуникации, адаптирующим учащихся с РАС к условиям школьной жизни и дающим возможность 

дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.    

 

1 КЛАСС 
 

Формирование обобщенного представления о человеке (тело, чувства, мысли). Формирование 

представлений о своем внешнем виде. Формирование умений соотносить одежду и времена года. 

Формирование представлений об уместности внешнего вида в различных социальных ситуациях.  

Формирование представления о внутреннем мире человека. Основные эмоции: радость, грусть, страх. 

Формирование умения определять свое эмоциональное состояние и рассказывать об этом. 

Формирование понимания о способах преодоления страха. Формирование умения использовать навыки 

саморегуляции для контроля своего эмоционального состояния.  
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Формирование умения определять свою позицию в семье, понимание внутрисемейных отношений, 

обязанностей членов семьи. Формирование представлений о себе как ученике. Формирование 

представлений о коллективе класса. Основные правила поведения в школе и в классе.  

Навыки знакомства и прощания. Правила вежливости при знакомстве и прощании. Формирование навыков 

вербального и невербального общения. Формирование невербальных способов коммуникации. Понятия 

жесты, мимика и пантомимика. 

Формирование навыков совместной деятельности с другими учащимися. Умение просить и принимать 

помощь взрослого, сверстника, благодарить за помощь.  

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
Расширение представлений о внутреннем мире человека. Привязанности и привычки человека. Основные 

эмоции: гнев, обида, усталость. Анализ ситуаций, в которых могут возникать гнев и обида. Ссора. 

Способы решения конфликтов. Развитие умения использовать навыки саморегуляции для контроля 

своего эмоционального состояния. Формирование умений правильной организации своего отдыха.  

Отношения одноклассников и умение сотрудничать в различных видах деятельности, умение 

договориться о совместных действиях со сверстником. Умение предложить помощь сверстнику во время 

совместной деятельности.  

Умение слушать других, умение ждать и соблюдать очередность. Умение отвечать на вопросы и 

самостоятельно задавать вопросы. Умение замечать свои и чужие успехи. Умение хвалить себя и других 

за успешные достижения. 

Умение принимать замечания об ошибках во время совместной деятельности, умение замечать 

собственные ошибки, умение исправлять ошибки.  

Способы попросить прощения; отработка следующих навыков: «Умение извиняться». Жесты, мимика и 

пантомимика. 

2 КЛАСС  
 

Расширение представлений о внутреннем мире человека. Формирование представлений о качествах 

характера. Выделение определенных качеств характера в себе и других людях (доброжелательность, 

трудолюбие, аккуратность, лень). Плохие и хорошие качества характера. Какие качества нам нравятся в 

других людях. Хорошие и плохие поступки. Эмоции: стыд, удивление. 

Отношения одноклассников и умение сотрудничать в различных видах деятельности, умение ставить 

общие цели, умение составлять общий план действий, распределять обязанности, работать вместе. 

Навыки общения: умение ориентироваться на готовность партнера к общению, правильно определять 

дистанцию для комфортного общения, эмоциональные реакции собеседника, умение принять отказ. 

Умение рассказывать с учетом эмоциональной реакции других людей. Интонирование речи для передачи 

смысла сообщения. 

 
3 КЛАСС 

 
Расширение представлений о внутреннем мире человека. Привязанности и привычки человека. Хорошие 

и плохие привычки. Формирование представлений о своих возможностях и ограничениях. Эмоции 

человека, причины, вызвавшие определенную эмоцию. Основные эмоции: жалость, сочувствие. 

Эмоциональные реакции окружающих. Фантазии и ложь. Умение отличать фантазию от лжи. 

Дружба и друзья. Мои друзья в классе. Развитие умений сотрудничать в различных видах деятельности, 

умение ставить общие цели, составлять общий план действий, распределять обязанности, работать 

вместе. 
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Навыки общения: Умение начинать и продолжать диалог со сверстником. Умение заканчивать диалог. 

Развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Умение обмениваться своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях. 

 
4 КЛАСС  

 

Развитие навыков самообладания и самоанализа; внимания к самому себе, своим желаниям и 

переживаниям. Индивидуальные особенности других людей.  

Умение адекватно выражать свои эмоции, поддерживать коммуникацию и контролировать свое 

эмоциональное состояние в ситуациях стресса, в ситуациях изменения привычной среды и окружения.  

Умение  понимать смысл и разумность общепринятых социальных правил. Систематизация правил 

поведения дома, в школе, в общественных местах. Круги социального общения (члены семьи, друзья, 

знакомые и незнакомые люди).   

Развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Развитие умения поддержания социально приемлемой 

формы диалога, умение вести диалог более гибко, ориентируясь на эмоциональное состояние 

собеседника. Преодоление «монологичности» в собственной речи.  

Навыки общения с незнакомыми людьми в общественном транспорте, обращение за помощью к 

незнакомым людям.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения курса должны уточняться и конкретизироваться 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с РАС. 

Подходы к оцениванию планируемых результатов реализации коррекционного курса 

Диагностические мероприятия при реализации коррекционного курса включают в себя стартовую 

диагностику (входное оценивание), текущую и промежуточную диагностику. 

При оценивании его достижения учащимся личностных, метапредметных и предметных результатов 

можно ориентироваться на сформированность у школьника с РАС следующих способностей:    

- децентрации, то есть способности учитывать в своей деятельности действия партнера, понимать 

и учитывать его эмоциональное состояние, понимать относительность собственного мнения;  

- инициативности, то есть способности получать недостающую информацию с помощью вопросов, 

готовности предложить партнеру план общих действий;  

- способности интеллектуализировать конфликт, умение разрешать конфликт, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

Для любого ребенка с РАС развитие данных способностей вызывает значительные трудности и не всегда 

в полной мере достижимо в школьном возрасте. Тем не менее, у большинства детей возможно 

формирование базовых навыков учебного сотрудничества. 

 Для оценивания результатов обучения по программе «Развитие коммуникации» заполняется карта 

динамического наблюдения. 

 

Личностные результаты: 

 умеют соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными 

нормами; 

 ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях;  

 накопление опыта социального поведения; 
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 освоенность основных социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

школе; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 готовность вести диалог с другими людьми;  

 готовность и способность к дальнейшему обучению в школе;  

 умеют соблюдать социальные правила поведения в ситуации фрустрации; 

 умеют понимать и заявлять о своих трудностях, оценивать свои собственные силы и при 

необходимости попросить о помощи;  

 умеют принимать и оказывать помощь; 

 умеют понимать собственное эмоциональное состояние (усталости, чувства радости, печали, 

страха, гнева и др.) и при необходимости сообщать об этом социально приемлемым способом; 

 умеют справиться со своими негативными эмоциями, знать и использовать способы преодоления 

своих эмоциональных состояний, в том числе простые приемы саморегуляции; 

 умение использовать имеющиеся социально-бытовые навыки с учетом конкретной ситуации. 

 

Метапредметные результаты: 

 умеют использовать полученные знания для безопасного взаимодействия с окружающей средой и 

для развития и усложнения картины мира; 

 умеют осмысливать и оценивать свой жизненный опыт и использовать его в организации 

собственного поведения; 

 умеют переносить полученные знания в новую ситуацию; 

 умеют правильно определять свою социальную роль в общении; 

 знают и умеют применять на практике правила личной безопасности; 

 осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 умеют слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 учитывают позиции и мнения других 

людей, партнера по общению или деятельности, в том числе, в учебной деятельности; 

 умеют интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; извлекают необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров, определяют основную и второстепенную информацию. 

 умеют использовать навыки вербальной и невербальной коммуникации для организации 

адекватного социального поведения в семье, в школе, в обществе; 

 умеют применять общепринятые правила социального взаимодействия с учетом конкретных 

обстоятельств ситуации общения; 

 умеют правильно определять пространственную и психологическую дистанцию в общении; 

 умеют управлять своим эмоциональным состоянием в процессе социального взаимодействия; 

 умеют строить свое поведение, опираясь на необходимые знания и представления о других 

людях; 

 умеют соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

 умеют учитывать выражение лица, интонации, жесты собеседника в организации своего 

поведения. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты коррекционного курса не предусмотрены. Достижение результатов для каждого 

обучающегося с РАС имеет индивидуальный характер и зависит от степени выраженности аутистических 

нарушений, нарушений эмоционально-волевого и познавательного развития, индивидуального опыта 

обучающегося. 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ»  
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Распределение учебного времени в тематическом планировании является примерным и может 

варьироваться в зависимости от контингента конкретной образовательной организации, конкретного 

класса. Учебный материал и виды деятельности, степень включенности конкретного обучающегося в ход 

учебной деятельности определяется, исходя из возможностей обучающегося. 

 
 

ПЕРВЫЙ КЛАСС (33ч.) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся  

1 раздел (8 час.) Эмоции и 

чувства 
 
  
 

Формирование обобщенного 
представления о человеке (тело, 
чувства, мысли). Формирование 
представлений о своем внешнем 
виде. Формирование умений 
соотносить одежду и времена 
года. Формирование 
представлений об уместности 
внешнего вида в различных 
социальных ситуациях.  
Формирование представления о 
внутреннем мире человека. 
Основные эмоции: радость, 
грусть, страх. Формирование 
умения определять свое 
эмоциональное состояние и 
рассказывать об этом. 
Формирование понимания о 
способах преодоления страха. 
Формирование умения 
использовать навыки 
саморегуляции для контроля 
своего эмоционального 
состояния.  

Участие в беседе, слушание рассказов, 
аудиоматериалов по теме. Просмотр 
обучающих видеофильмов. 
Прослушивание музыкальных 
произведений.  
Участие в дидактических и ролевых 
играх. Релаксационные упражнения. 
Участие в играх и упражнениях, 
направленных  на развитие 
сознательных форм саморегуляции. 
Индивидуальное и совместное 
рисование, создание тематических 
комиксов и коллажей. 
Совместное изучение художественных 
текстов (художественных фильмов), 
включающий анализ отношений 
личности и проблем межличностных 
отношений. 
Ведение «Дневника событий и 
впечатлений». Участие в ситуативном 
анализе жизненных ситуаций. 
 

2 раздел (8 час.) Я и другие 

 

Формирование умения 
определять свою позицию в 
семье, понимание 
внутрисемейных отношений, 
обязанностей членов семьи. 
Формирование представлений о 
себе как ученике. Формирование 
представлений о коллективе 
класса. Основные правила 
поведения в школе и в классе.  

Моделирование образцов поведения. 
Изучение социальных историй. 
Учащиеся вовлекаются в различных 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Сюжетно ролевые игры с социально 
значимыми ролями (школа, профессии, 
семья). 
Ролевое проигрывание сюжетов, сказок 
и жизненных историй. Создание 
образов людей, животных и сказочных 
персонажей.   
 

3 раздел (17 час). 

Социальные и 

коммуникативные навыки 

 

Навыки знакомства и прощания. 
Правила вежливости при 
знакомстве и прощании. 
Формирование навыков 
вербального и невербального 
общения. Формирование 
невербальных способов 
коммуникации. Понятия жесты, 
мимика и пантомимика. 
Формирование навыков 
совместной деятельности с 
другими учащимися. Умение 
просить и принимать помощь 
взрослого, сверстника, 

Участие в общей деятельности 
(создании мультфильмов, небольших 
книжек с иллюстрациями, коллажей). 
Игры и упражнения, направленные на 
развитие дыхания, тренировки 
речевого аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.  

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение сочинить 
небольшой рассказ, сказку, подобрать 
простую рифму. 

Учащиеся вовлекаются в различные 
дидактические и театрализованные 
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благодарить за помощь.  игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и 
упражнения, способствующие развитию 
координации, пластическую 
выразительность движений. 
Игры и упражнения на изучение языков 
мимики и жеста, пантомимы. 
 

 
 

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33ч.) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся  

1 раздел (8 час.) Эмоции и 

чувства 
 
  
 

Расширение представлений о 
внутреннем мире человека. 
Привязанности и привычки 
человека. Основные эмоции: гнев, 
обида, усталость. Анализ 
ситуаций, в которых могут 
возникать гнев и обида. Ссора. 
Способы решения конфликтов. 
Развитие умения использовать 
навыки саморегуляции для 
контроля своего эмоционального 
состояния. Формирование умений 
правильной организации своего 
отдыха.  
 

Участие в беседе, слушание 
рассказов, аудиоматериалов по теме. 
Просмотр обучающих видеофильмов. 
Прослушивание музыкальных 
произведений.  
Участие в дидактических и ролевых 
играх. Релаксационные упражнения. 
Участие в играх и упражнениях, 
направленных на развитие 
сознательных форм саморегуляции. 
Индивидуальное и совместное 
рисование, создание тематических 
комиксов и коллажей. 
Совместное изучение художественных 
текстов (художественных фильмов), 
включающий анализ отношений 
личности и проблем межличностных 
отношений. 
Ведение «Дневника событий и 
впечатлений». Участие в ситуативном 
анализе жизненных ситуаций. 
 

2 раздел (8 час.) Я и другие 
 

Отношения одноклассников и 
умение сотрудничать в различных 
видах деятельности, умение 
договориться о совместных 
действиях со сверстником. Умение 
предложить помощь сверстнику во 
время совместной деятельности.  
 
 

Моделирование образцов поведения. 
Изучение социальных историй. 
Учащиеся вовлекаются в различных 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Сюжетно ролевые игры с социально 
значимыми ролями (школа, 
профессии, семья). 
Ролевое проигрывание сюжетов, 
сказок и жизненных историй. Создание 
образов людей, животных и сказочных 
персонажей.   
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3 раздел (17 час). 
Социальные и 
коммуникативные навыки 
 

Умение слушать других, умение 
ждать и соблюдать очередность. 
Умение отвечать на вопросы и 
самостоятельно задавать 
вопросы. Умение замечать свои и 
чужие успехи. Умение хвалить 
себя и других за успешные 
достижения. 
Умение принимать замечания об 
ошибках во время совместной 
деятельности, умение замечать 
собственные ошибки, умение 
исправлять ошибки.  
Способы попросить прощения; 
отработка следующих навыков: 
«Умение извиняться». Жесты, 
мимика и пантомимика. 

Участие в общей деятельности 
(создании мультфильмов, небольших 
книжек с иллюстрациями, коллажей). 
Игры и упражнения, направленные на 
развитие дыхания, тренировки 
речевого аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.  

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение сочинить 
небольшой рассказ, сказку, подобрать 
простую рифму. 

Учащиеся вовлекаются в различные 
дидактические и театрализованные 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и 
упражнения, способствующие 
развитию координации, пластическую 
выразительность движений. 
Игры и упражнения на изучение 
языков мимики и жеста, пантомимы. 

 
ВТОРОЙ КЛАСС (34 ч.) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся  

1 раздел (8 час.) Эмоции и 
чувства 
 
  
 

Расширение представлений о 
внутреннем мире человека. 
Формирование представлений о 
качествах характера. Выделение 
определенных качеств характера в 
себе и других людях 
(доброжелательность, 
трудолюбие, аккуратность, лень). 
Плохие и хорошие качества 
характера. Какие качества нам 
нравятся в других людях. Хорошие 
и плохие поступки. Эмоции: стыд, 
удивление. 
 

Участие в беседе, слушание 
рассказов, аудиоматериалов по теме. 
Просмотр обучающих видеофильмов. 
Прослушивание музыкальных 
произведений.  
Участие в дидактических и ролевых 
играх. Релаксационные упражнения. 
Участие в играх и упражнениях, 
направленных  на развитие 
сознательных форм саморегуляции. 
Индивидуальное и совместное 
рисование, создание тематических 
комиксов и коллажей. 
Совместное изучение художественных 
текстов (художественных фильмов), 
включающий анализ отношений 
личности и проблем межличностных 
отношений. 
Ведение «Дневника событий и 
впечатлений». Участие в ситуативном 
анализе жизненных ситуаций. 
 

2 раздел (8 час.) Я и другие 
 

Отношения одноклассников и 
умение сотрудничать в различных 
видах деятельности, умение 
ставить общие цели, умение 
составлять общий план действий, 
распределять обязанности, 
работать вместе. 
 

Моделирование образцов поведения. 
Изучение социальных историй. 
Учащиеся вовлекаются в различных 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
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Сюжетно ролевые игры с социально 
значимыми ролями (школа, 
профессии, семья). 
Ролевое проигрывание сюжетов, 
сказок и жизненных историй. Создание 
образов людей, животных и сказочных 
персонажей.   
 

3 раздел (17 час). 
Социальные и 
коммуникативные навыки 
 

Навыки общения: умение 
ориентироваться на готовность 
партнера к общению, правильно 
определять дистанцию для 
комфортного общения, 
эмоциональные реакции 
собеседника, умение принять 
отказ. Умение рассказывать с 
учетом эмоциональной реакции 
других людей. Интонирование 
речи для передачи смысла 
сообщения. 
 

Участие в общей деятельности 
(создании мультфильмов, небольших 
книжек с иллюстрациями, коллажей). 
Игры и упражнения, направленные на 
развитие дыхания, тренировки 
речевого аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.  

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение сочинить 
небольшой рассказ, сказку, подобрать 
простую рифму. 

Учащиеся вовлекаются в различные 
дидактические и театрализованные 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и 
упражнения, способствующие 
развитию координации, пластическую 
выразительность движений. 
Игры и упражнения на изучение 
языков мимики и жеста, пантомимы. 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС (34 ч.) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся  

1 раздел (8 час.) Эмоции и 
чувства 
 
  

 

Расширение представлений о 
внутреннем мире человека. 
Привязанности и привычки 
человека. Хорошие и плохие 
привычки. Формирование 
представлений о своих 
возможностях и ограничениях. 
Эмоции человека, причины, 
вызвавшие определенную 
эмоцию. Основные эмоции: 
жалость, сочувствие. 
Эмоциональные реакции 
окружающих. Фантазии и ложь. 
Умение отличать фантазию от 
лжи. 
 

Участие в беседе, слушание 
рассказов, аудиоматериалов по теме. 
Просмотр обучающих видеофильмов. 
Прослушивание музыкальных 
произведений.  
Участие в дидактических и ролевых 
играх. Релаксационные упражнения. 
Участие в играх и упражнениях, 
направленных  на развитие 
сознательных форм саморегуляции. 
Индивидуальное и совместное 
рисование, создание тематических 
комиксов и коллажей. 
Совместное изучение художественных 
текстов (художественных фильмов), 
включающий анализ отношений 
личности и проблем межличностных 
отношений. 
Ведение «Дневника событий и 
впечатлений». Участие в ситуативном 
анализе жизненных ситуаций. 
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2 раздел (8 час.) Я и другие 
 

Дружба и друзья. Мои друзья в 
классе. Развитие умений 
сотрудничать в различных видах 
деятельности, умение ставить 
общие цели, составлять общий 
план действий, распределять 
обязанности, работать вместе. 
 

Моделирование образцов поведения. 
Изучение социальных историй. 
Учащиеся вовлекаются в различных 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Сюжетно ролевые игры с социально 
значимыми ролями (школа, 
профессии, семья). 
Ролевое проигрывание сюжетов, 
сказок и жизненных историй. Создание 
образов людей, животных и сказочных 
персонажей.   
 
 

3 раздел (17 час). 
Социальные и 
коммуникативные навыки 
 

Навыки общения: Умение 
начинать и продолжать диалог со 
сверстником. Умение заканчивать 
диалог. Развитие языка жестов, 
мимики и пантомимики. Умение 
обмениваться своими 
впечатлениями об эмоционально 
значимых событиях. 
 

Участие в общей деятельности 
(создании мультфильмов, небольших 
книжек с иллюстрациями, коллажей). 
Игры и упражнения, направленные на 
развитие дыхания, тренировки 
речевого аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.  

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение сочинить 
небольшой рассказ, сказку, подобрать 
простую рифму. 

Учащиеся вовлекаются в различные 
дидактические и театрализованные 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и 
упражнения, способствующие 
развитию координации, пластическую 
выразительность движений. 
Игры и упражнения на изучение 
языков мимики и жеста, пантомимы. 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС (34 ч.) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся  

1 раздел (8 час.) Эмоции и 
чувства 
 
  
 

Развитие навыков самообладания 
и самоанализа; внимания к самому 
себе, своим желаниям и 
переживаниям. Индивидуальные 
особенности других людей.  
Умение адекватно выражать свои 
эмоции, поддерживать 

Участие в беседе, слушание 
рассказов, аудиоматериалов по теме. 
Просмотр обучающих видеофильмов. 
Прослушивание музыкальных 
произведений.  
Участие в дидактических и ролевых 
играх. Релаксационные упражнения. 
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коммуникацию и контролировать 
свое эмоциональное состояние в 
ситуациях стресса, в ситуациях 
изменения привычной среды и 
окружения.  
 

Участие в играх и упражнениях, 
направленных  на развитие 
сознательных форм саморегуляции. 
Индивидуальное и совместное 
рисование, создание тематических 
комиксов и коллажей. 
Совместное изучение художественных 
текстов (художественных фильмов), 
включающий анализ отношений 
личности и проблем межличностных 
отношений. 
Ведение «Дневника событий и 
впечатлений». Участие в ситуативном 
анализе жизненных ситуаций. 
 

2 раздел (8 час.) Я и другие 
 

Умение  понимать смысл и 
разумность общепринятых 
социальных правил. 
Систематизация правил поведения 
дома, в школе, в общественных 
местах. Круги социального 
общения (члены семьи, друзья, 
знакомые и незнакомые люди).   
 

Моделирование образцов поведения. 
Изучение социальных историй. 
Учащиеся вовлекаются в различных 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Сюжетно ролевые игры с социально 
значимыми ролями (школа, 
профессии, семья). 
Ролевое проигрывание сюжетов, 
сказок и жизненных историй. Создание 
образов людей, животных и сказочных 
персонажей.   
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3 раздел (17 час). 
Социальные и 
коммуникативные навыки 
 

Развитие языка жестов, мимики и 
пантомимики. Развитие умения 
поддержания социально 
приемлемой формы диалога, 
умение вести диалог более гибко, 
ориентируясь на эмоциональное 
состояние собеседника. 
Преодоление «монологичности» в 
собственной речи.  
Навыки общения с незнакомыми 
людьми в общественном 
транспорте, обращение за 
помощью к незнакомым людям.  
 

Участие в общей деятельности 
(создании мультфильмов, небольших 
книжек с иллюстрациями, коллажей). 
Игры и упражнения, направленные на 
развитие дыхания, тренировки 
речевого аппарата, правильной 
артикуляции, дикции.  

Игры со словом, развивающие 
образную речь, умение сочинить 
небольшой рассказ, сказку, подобрать 
простую рифму. 

Учащиеся вовлекаются в различные 
дидактические и театрализованные 
игры: на развитие творческого 
воображения, образного мышления, 
мимической и пантомимической 
экспрессии, игры-упражнения из 
практики психотренингов. 
Комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и 
упражнения, способствующие 
развитию координации, пластическую 
выразительность движений. 
Игры и упражнения на изучение 
языков мимики и жеста, пантомимы. 

2.2.12 рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 
На изучение коррекционного курса «Ритмика» в начальной школе отводятся часы внеурочной 

деятельности учебного плана, входящие в коррекционно-развивающую область. При реализации 

варианта 8.2 ФАОП НОО, коррекционный курс «Ритмика» изучается в 1-1 дополнительном - 4 классах. 

Время, отводимое на проведение одного коррекционного занятия, составляет 40 минут. Занятия 

проводятся в группах, фронтально, 1 час в неделю (33-34 часа в год). 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»   

Содержание программы предполагает включение упражнений на ориентировку в пространстве, 

совершенствование навыков ходьбы, построения, что крайне актуально для обучающихся с РАС. 

Большое внимание уделяется ритмико – гимнастическим упражнениям, включающим наклоны, повороты, 

упражнениям на развитие осанки и координацию движений. 

Обучение восприятию музыки как составной части других видов деятельности — музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламации песен под музыку предполагает развитие у 

учащихся в процессе формирования исполнительских навыков постоянного целенаправленного 

вслушивания в музыкальное сопровождение. Музыкальный материал, используемый на занятиях, должен 

быть художественным, соответствовать возрасту и интересам учащихся, возможностям восприятия ими 
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музыки в данный период обучения, принципам педагогической целесообразности и воспитывающего 

обучения. 

Ученики сначала различают и узнают пьесы в условиях, когда видят и слышат исполнение музыки 

учителем, затем только на слух (восприятие музыкального инструмента и исполнения учителем музыки 

исключается, например дети встают спиной к пианино). В процессе работы учащиеся воспринимают 

музыку в записи. 

Учащиеся также учатся дирижировать, исполнять  ритмический рисунок мелодии руками, моделировать 

движениями высотные соотношения звуков. 

Обучение декламации песен под музыку способствует совершенствованию произносительных навыков 

школьников, развитию у них способности проникновения в эмоциональное содержание песни, 

выразительного коллективного ее исполнения. Дети обучаются эмоциональной, внятной и выразительной 

декламации песен под аккомпанемент, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и др.).  

Репертуар включает народные и современные детские песни, которые должны быть художественными, 

соответствовать возрасту детей, их интересам и произносительным возможностям. 

 На занятиях дети овладевают игрой на элементарных музыкальных инструментах (металлофоне, бубне, 

ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и т. д.), учатся исполнять в ансамбле 

ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне. 

В процессе обучения реализуется дифференцированный подход к учащимся, учитывающий 

индивидуальны особенности детей с РАС. 

На занятиях педагог использует инсценирование музыкальных сказок (или наиболее ярких фрагментов из 

них), соответствующих особенностям обучающихся, их интересам.  

 

1 КЛАСС 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с 

высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение 

в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и 

повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, 

левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 

левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, 

левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц Имитация отряхивания воды с пальцев. 
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Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 

другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на 

каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с 

проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, 

тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых 

детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или 

речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками 

(для девочек — движение с платочком). Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 Упражнения на ориентировку в пространстве.  

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в 

направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы.  

Ритмико-гимнастические упражнения.  

Общеразвивающие упражнения Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед 

собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и 

разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 

осанки.  

Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги 
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вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протоптывание простых ритмических рисунков. 1.3  

Упражнение на расслабление мышц  

Имитация отряхивания воды с пальцев. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на 

каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с 

проговариванием стихов, попевок и без них.  

Игры под музыку 

 Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, 

тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых 

детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или 

речевым сопровождением.  

Танцевальные упражнения 

 Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком). Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения 

парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

 

2 КЛАСС 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико – гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 
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левой и правой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание 

согнутых в коленях ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движение правой руки вверх – вниз с одновременным 

движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрёстные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание 

левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или 

перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперёд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев 

во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Круговые движения кистью (напряжённое и 

свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном 

темпе с постепенным ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление 

пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочерёдно. Исполнение несложных ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражении 

их в движении. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание 

музыкально – двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. «Музыкальная игра под русскую песню», «Танцевальная комбинация на расслабление мышц», 

«Третий лишний», «Карусель», «Приглашение», «Кот и мыши», «Приглашение». 

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг, руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись 

одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения 

парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Танцы и пляски. Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». Парная пляска. Чешская 

народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

3 КЛАСС 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием 

коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по 

три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путём 
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отступления одной группы детей на шаг вперёд, другой – на шаг назад. Перестроение из общего круга в 

кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение движений с предметами, 

более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико – гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты 

туловища вперёд, в стороны с движениями рук. Неторопливые приседания с напряжённым разведением 

коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперёд, в 

сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. Упражнения 

на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой 

ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с 

предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под 

барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что 

учитель прохлопал, и наоборот. Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая 

плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять 

руки вверх, вытянуть весь корпус – стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 

корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения с музыкальными инструментами. Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, 

повороты, сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнения для кистей рук с барабанными 

палочками. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

Игры под музыку. Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений «пружиннее», плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 

передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развёрнутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

«Карусель». «Третий лишний». «Приглашение!». «Пляска с гостями». «Ладушки». «Кто первый». 

«Танцевальная эстафета». «День и ночь». «Ритмическая эстафета». 

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг 

польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные 

шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и 

с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Элементы украинского танца: «бегунец», 

«верёвочка» 

Танцы и пляски. Русская хороводная пляска. «Попрыгунчики». Дружные тройки. Полька. Музыка И. 

Штрауса. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. Парная пляска. Чешская народная мелодия. 
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4 КЛАСС 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Перестроение в колонну по четыре. Построение в 

шахматном порядке. Перестроение из колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. 

Сохранять правильные дистанции во всех видах построения. Ходить по диагональным линиям по часовой 

стрелке и против.  

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения Движения головы и туловища. 

Круговые движения плеч. Движения кистей рук. Круговые движения и повороты туловища. Сочетания 

движений ног. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений Разнообразные 

сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под музыку. Самостоятельное составление 

ритмических рисунков. Сочетание хлопков и притопов с предметами. Упражнения на расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание головы, корпуса с 

позиции стоя, сидя. Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском пианино. 

Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма знакомой песни. Упражнения на аккордеоне, 

духовой гармонике.  

Игры под музыку Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со 

сменой частей. Начало движения. Разучивание игр, элементов танцевальных движений. Составление 

несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением.  

Танцевальные упражнения Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. 

Пружинящий бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты 

 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 

танцевальных способностей; навыков творческой установки. 

 Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно 

выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметными результатами освоения курса «Ритмика» является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Регулятивные результаты: 

 умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно 

передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении простейший 

ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
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 самовыражение ребенка в движении, танце. 

Познавательные результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок». 

Коммуникативные результаты: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС 

 - развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-ритмическому искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) творческой деятельности; 

 - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных переживаний человека; 

 - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

 - представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального и 

танцевального искусства разных народов. 

 

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 - развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-ритмическому искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) творческой деятельности; 

 - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных переживаний человека; 

 - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

 - представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального и 

танцевального искусства разных народов. 

 

2 КЛАСС 
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Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по инструкции учителя; 

  соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

 формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении танцевальных упражнений; 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в 

зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться 

в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая друг 

другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

3 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

музыкой; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 сохранять интервалы при движении в колонне парами; 

 выполнять повороты по ориентирам, построения по словесной инструкции; 

 начинать движение по музыкальному сигналу; 

 выделять сильную долю музыки, отстукивать ритмический рисунок; 

  самостоятельно передавать темповые и динамические изменения в музыке движениями. 

4 класс 

− Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. 

− Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. 

− Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку 

(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять построения и 

перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, 

импровизировать движения под музыку. 

− Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. 
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− Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

 5 ч 

Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием правой ноги 

вперед и с оттягиванием носка. 

Построение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, 

из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико–

гимнастические 

упражнения 

 13 ч 

 

Упражнения на 

координацию 

движений 

Упражнение на 

расслабление мышц 

 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики») 

 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты) 

 

 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку) 

 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч) 

 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение 

ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы 

 

Упражнения на выработку 

осанки 

 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой 

руки — вперед, левой — вверх 

 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в 

сторону, левой руки — в сторону и т. д. 
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Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом 

 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков 

 

 

Имитация отряхивания воды с пальцев 

 

Свободное круговое движение рук 

 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник) 

 

Упражнения 

музыкальными 

инструментами 

 

5 часов 

сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без 

напряжения, сопоставление пальцев. 

Движение кистей рук в разных направлениях. 

Поочередное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа 

музыки. 

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет с проговариванием стихов, попевок 

и без них. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе 

 

Игры под музыку 

 

5 часов 

 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных 

движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий танцевальный бег 

сменяется стремительным спортивным; легкое подпрыгивание – тяжелым и 

т.д.). 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах (повадки зверей и птиц, движение транспорта, 

деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением. 
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Танцевальные 

упражнения 

 

6 часов 

Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к народной 

культуре, умению находить в движениях характерны особенности танцев 

разных национальностей. 

Знакомство с танцевальными движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. 

Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. 

Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы 

одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

Итого:  34 часа  

 

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

 5 ч 

Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием правой ноги 

вперед и с оттягиванием носка. 

Построение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, 

из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико–

гимнастические 

упражнения 

 13 ч 

 

Упражнения на 

координацию 

движений 

Упражнение на 

расслабление мышц 

 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики») 

 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты) 

 

 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку) 

 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч) 

 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение 

ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы 
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Упражнения на выработку 

осанки 

 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой 

руки — вперед, левой — вверх 

 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в 

сторону, левой руки — в сторону и т. д. 

 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом 

 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков 

 

 

Имитация отряхивания воды с пальцев 

 

Свободное круговое движение рук 

 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник) 

 

Упражнения 

музыкальными 

инструментами 

 

5 часов 

сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без 

напряжения, сопоставление пальцев. 

Движение кистей рук в разных направлениях. 

Поочередное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа 

музыки. 

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет с проговариванием стихов, попевок 

и без них. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе 

 

Игры под музыку 

 

5 часов 

 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных 

движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий танцевальный бег 

сменяется стремительным спортивным; легкое подпрыгивание – тяжелым и 

т.д.). 
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Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах (повадки зверей и птиц, движение транспорта, 

деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением. 

 

 

Танцевальные 

упражнения 

 

6 часов 

Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к народной 

культуре, умению находить в движениях характерны особенности танцев 

разных национальностей. 

Знакомство с танцевальными движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. 

Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. 

Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы 

одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

Итого: 34 часа  

 

2 КЛАСС 

 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

Игры под музыку. 

 

3 часа 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими 

поворотами в углах зала. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки; 

динамикой (громко, умеренно, тихо); регистрами (высокий, средний, низкий). 

«Музыкальная игра под русскую песню». 

 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

«Танцевальная комбинация на расслабление мышц». 

Ритмико-

гимнастические 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты 
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упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

3 часа 

головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения.  

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

 

Упражнения на координацию движений. 

Движение правой руки вверх – вниз с одновременным движением левой руки от 

себя – к себе перед грудью (смена рук). Тихая настороженная ходьба, высокий 

шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе 

вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперёд. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

Танец: «Русская 

хороводная пляска».  

3 часа 

 

Танец: «Русская хороводная пляска». Русская народная мелодия «Выйду ль я на 

реченьку». 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. Игры 

под музыку. 

 

2 часа 

Построение в колонну по два. 

Игры с пением и речевым сопровождением. Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Музыкальные игры с 

предметами. «Третий лишний». 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

2 часа 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, 

на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета. Упражнения на 

расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны 

или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперёд, назад, вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперед. 

Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки. 

 

Упражнения на координацию движений. Движение правой руки вверх – вниз с 

одновременным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд. 

 

 

Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

 

1 час 

Круговые движения кистью (напряжённое и свободное). Одновременное сгибание 

в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с 

постепенным ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки пальцам другой одновременно и 

поочерёдно. 

Танец: «Хлопки. 

Полька». 

 

2 часа 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 
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Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. Игры 

под музыку. 

 

3 часа 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно 

в общий круг. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Игры с пением и речевым сопровождением «Карусель». 

 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Игры с пением и 

речевым сопровождением: «Приглашение». 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

3 часа  

Общеразвивающие упражнения. Опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен Выставление левой и правой ноги поочерёдно вперёд, 

назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в коленях 

ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг, руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на 

груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для девочек). 

 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные перекрёстные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). 

 

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг, руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на 

груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для девочек). 

Упражнения на расслабление мышц. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра. Выбрасывание то левой, то 

правой ноги вперёд (как при игре в футбол). Элементы русской пляски: шаг с 

притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг, руки 

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, 

другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

 

1 час 

Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

 

Танец: «Зеркало». 

3 часа 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». 

Упражнения на 

ориентировку в 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 
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пространстве. Игры 

под музыку. 

 

2 часа 

Прохлопывание  ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

«Кот и мыши». 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

2 часа 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на расслабление мышц. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, 

то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с продвижением. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные перекрёстные движения  

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

 

1 час 

Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

Танец: «Парная 

пляска». 

 

3 часа 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

 

Итого 34 часа  

 

3 КЛАСС 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

(2 часа) 

 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. «Карусель».  
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Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз.  

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для 

этого известные элементы движений и танца. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. «Третий лишний». 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

3 часа 

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом 

плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. 

 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в 

сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в 

сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Шаг на носках, шаг польки. 

 

Упражнения на расслабление мышц. 

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков 

пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. 

 

Танец: «Русская 

хороводная пляска». 

«Попрыгунчики». 

4 часа 

Танец: «Русская хороводная пляска». 

 «Попрыгунчики». 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. Игры 

под музыку. 

 

2 часа 

Построение в колонны по три. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

«Приглашение!». 

 

Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путём отступления одной группы детей на шаг вперёд, 

другой – на шаг назад. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением: «Пляска с гостями». 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

2 часа 

Общеразвивающие упражнения. 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в 

стороны с движениями рук. 

Неторопливые приседания с напряжённым разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков 

пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 
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слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку).  

Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). 

Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

 

1 час 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в 

кулак и разжимание. Упражнения для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

Танец: «Дружные 

тройки. Полька». 

 

2 часа 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. Игры 

под музыку. 

 

3 часа 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно 

в общий круг. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. «Ладушки». 

 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно 

в общий круг. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. «Кто первый». 

 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно 

в общий круг. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

«Танцевальная эстафета». 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

3 часа  

Общеразвивающие упражнения. 

Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание 

с одновременным выставлением ноги вперед, в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки 

 

Упражнения на координацию движений. Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен).  

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

 

Упражнения на расслабление мышц. Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус – 

стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки 

(большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону.  
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Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

 

1 час 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в 

кулак и разжимание. Упражнения для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

Танец: «Танец с 

хлопками». 

 

3 часа 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. Игры 

под музыку. 

 

2 часа 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. «День и ночь». 

 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. «Ритмическая эстафета». 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

2 часа 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на расслабление мышц. Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус – 

стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки 

(большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

Элементы украинского танца: «бегунец», «верёвочка» 

 

Упражнения на координацию движений. Протопывание того, что учитель 

прохлопал, и наоборот. Элементы украинского танца: «бегунец», «верёвочка». 

Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

 

1 час 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в 

кулак и разжимание. Упражнения для кистей рук с барабанными палочками 

Танец: «Парная 

пляска». 

 

3 часа 

Парная пляска. Чешская народная мелодия 

 

Итого 34 часа  

 

4 КЛАСС 

Темы уроков Основные виды деятельности обучающихся 

Упражнения на 

ориентировку в 

Перестроиться из колонны по одному в колонну по четыре. Правильное 

исходное положение. Ходьба разным шагом. 
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пространстве.  

1 ч 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

2 ч 

Музыкально-ритмические навыки: учить реагировать на начало и конец музыки, 

двигаться в соответствии с ее контрастным характером (спокойной, плясовой). 

Круговые движения головы (с акцентом). Движения кистями рук. 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. 

 

Игры под музыку. 

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

2 ч 

Передача в движениях частей музыкального произведения. Упражнения на 

передачу ритмических рисунков темповых и динамических изменений в музыке.  

 

Танцевальные 

упражнения. 

2 ч 

Повторение элементов танцев по программе 3 класс. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Хороводы. Танцевальный элемент 

«присядка». 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.  

1 ч 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Перестроение из колонн в 

круги. 

 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

2 ч 

Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения. Круговые движения 

плеч Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Выбрасывать 

руки вперед, в стороны, вверх. 

 

Игры под музыку. 

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

2 ч 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным ускорением. Игры под музыку. 

Прохлопывание ритмичного рисунка прозвучавшей мелодии. Упражнение с 

барабанными палочками. 

 

Танцевальные 

упражнения. 

2 ч 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы 

хороводного танца. Танцы и пляски. 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.  

2 ч 

Музыкально-ритмические навыки: учить детей ходить в умеренном темпе, 

освоение ходьбы разными способами с опорой на образ. Перестроение из 

одного круга в концентрические круги. Навыки выразительного движения: 

продолжать воспитывать эстетическое отношение к исполнению танцевального 

движения, побуждать к пластической выразительности знакомых персонажей. 

 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

2 ч 

Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы.  
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Игры под музыку. 

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

2 ч 

Побуждать детей принимать активное участие в коллективных подвижных 

играх, выполнять простые правила игры. Игра на музыкальных шумовых 

инструментах. Отстукивание сильной доли в двухдольном размере. 

Формировать восприятие динамики звучания: тихо – громко. Выразительная и 

эмоциональная передача игровых образов. 

 

Танцевальные 

упражнения. 

1 ч 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.  

2 ч 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную 

 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

2 ч 

Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух 

ногах с одновременным расслаблением. Раскачивание рук поочередно и 

вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. 

 

Игры под музыку. 

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

2 ч 

Игра на музыкальных шумовых инструментах. Отстукивание сильной доли в 

двухдольном размере. Формировать чувство темпа в музыке: быстро-

медленно. Игры под музыку. Смена движения в соответствии со сменой частей. 

 

Танцевальные 

упражнения. 

1 ч 

Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Танцевальные упражнения. Круговой галоп. 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.  

2 ч 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Ходьба по центру зала, 

умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранять правильные 

дистанции во всех видах построения 

 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

2 ч 

Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения. Сочетания движений 

ног. Упражнения на выработку осанки. Сочетание хлопков и притопов с 

предметами. 
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Игры под музыку. 

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

2 ч 

Игры под музыку. Начало движения. Разучивание игр, элементов танцевальных 

движений. Передача основного ритма знакомой песни. Упражнения на 

металлофоне, маракасах и др. 

 

Танцевальные 

упражнения. 

2 ч 

Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Поскоки 

с ноги на ногу, легкие поскоки. Двигаться парами по кругу лицом, боком. 

Выполнять основные движения народных танцев. 

 

Итого: 34 часа  

 
 
2.2.13 Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

На изучение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» в начальной школе отводятся 

часы внеурочной деятельности учебного плана, входящие в коррекционно-развивающую область. При 

реализации варианта 8.2 ФАОП НОО, коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» изучается 

в 1-1 дополнительном - 4 классах. Время, отводимое на проведение одного коррекционного занятия, 

составляет 40 минут. Занятия проводятся в группах, фронтально, 1 час в неделю (33-34 часа в год). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»   

Содержание коррекционного курса СБО, представленное в Программе, соответствует ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федеральной адаптированной образовательной 

программе НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 8.2).                           

Содержание курса распределено по годам обучения.  

1 КЛАСС  

Культура поведения. 

Формирование учебного поведения.  Правила поведения в школе и в классе.  Правила поведения в 

столовой. Правила поведения  дома. 

        Я и моя семья. 

Мои имя и фамилия. Мой возраст. Состав моей семьи. Мой адрес проживания. Мои обязанности в семье. 

Семейные традиции и праздники. 

         Личная гигиена. 

 Формирование представлений о частях тела. Развитие психомоторного образования «схема тела». 

Предметы личной гигиены. Правила ухода за руками, ногами, ушами, зубами. 

        Моя школа, мой класс.  

Экскурсия по школе. Школьные помещения. Соблюдение режимных моментов и требований. Мое рабочее 

место. Моя парта. Школьные принадлежности. Поддержание порядка на парте. 

      

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Закрепление навыков, освоенных в 1, 1 дополнительном  классе. 

      Культура поведения. 

Приветствие и прощание при встрече со взрослыми в школе, дома. Обращение к старшим и младшим. 

Обращение к сверстнику по имени. Ответы на вопросы и просьбы другого ребенка. Правила культурного 

поведения на улице, дома. 

     Личная гигиена. 



176 
 

Правила личной гигиены. Уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами. Самостоятельное мытье лица 

и рук, правильное пользование мылом. Соблюдение  опрятности в одежде. Устранение самостоятельно 

или с помощью взрослых небольших дефектов в одежде. 

   Уход за одеждой и обувью. 

Различение и называние  предметов одежды и обуви. Формирование навыков одевания и обувания под 

контролем педагога. Формирование навыков поддержки аккуратного внешнего вида. Различение обуви в 

паре для левой и правой ноги. Формирование навыка шнуровки обуви, завязывания и развязывания 

шнурков. Другие способы фиксации обуви. Уход за обувью после прогулки. 

Улица и жилище. 

Знание и называние крупных объектов общественных пространств, расположенных вблизи школы. 

Элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода. Светофор, пешеходный переход. 

Адрес. Помещения квартиры, умение называть их. Назначение основных помещений в квартире. 

 

2 КЛАСС  

      Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1, 1 дополнительном, 

2 классах. 

Техника безопасности и культура поведения 

Техника безопасности при нахождении в кабинете. Личная гигиена. Закаливание. Гигиена зрения. 

Культура поведения. Поведение в общественных местах. Изучение социальных историй по темам. 

Я и моя семья 

Знание места работы и профессий родителей, других членов семьи. Посещение (по возможности) места 

работы родителей и знакомство с характером их труда. Посещение 2-3 организаций и кабинетов для 

знакомства с трудом людей, которые занимаются тем же трудом, что и члены семьи обучающихся 

(учитель, продавец, почтальон, медицинская сестра, программист). Знание, в каком классе учатся или где 

работают  брат, сестра.   

Я и мое жилище 

Мое жилище. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами (пылесос, 

микроволновая печь и др.), электроплитой и газовой плитой.  Уборка жилища. 

Почта 

Почта. Почтовые отправления: конверты, письма, открытки, посылки, бандероли. Правила оформления. 

Почтовое отделение. Почтальон. Почтовые ящики. Почтовые ящики: индивидуальные, домовые. Знаки 

почтовой оплаты. Марки. Посещение ближайшего почтового отделения. Отправление писем в адрес 

школы, дома, родственников, проживающих в других городах и получение их. Перевозка почты. 

          Магазины 

Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости: булок, хлеба, соли, молока, масла и др. 

фасованных товаров.  Упаковка покупок. Знание вреда для экологии от использования пластиковых 

пакетов. Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Книжный», «Цветы», 

«Канцелярские товары». Игра в магазин. Социальные истории. Тренировка учащихся в умении отобрать 

нужный товар в магазине и рассчитаться  в кассе. Систематические упражнения в размене денег и 

подсчетах стоимости покупки и сдачи. Знание стоимости основных хлебобулочных изделий, молочных 

продуктов. Практические закупки товаров в обычных магазинах. Отчет о покупке дома и размещение 

продуктов по местам 

Транспорт 

Правила пользования общественным транспортом. Остановки транспорта по пути следования в школу. 

Составления безопасного маршрута от дома до школы и в другие точки населенного пункта. Обсуждение 

правил поведения в общественном транспорте с использованием социальных историй. 

Организация общественного питания 

Знакомство с предприятиями общественного питания (экскурсии в кафе, столовые). Практические занятия 

по посещению предприятий общественного питания. Посещение небольших кафе у школы. 

 

3 КЛАСС  

   Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1,1 дополнительном, 2, 3 классах. 

Техника безопасности и культура поведения 

Правила техники безопасности на уроках СБО. Личная гигиена. Закаливание. Способы закаливания.  

Правила поведения в семье.  Культура поведения в школе, дома, общественных местах. 

Одежда и обувь 
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Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значения одежды, обуви, головных уборов для 

сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. Выбор одежды и обуви по сезону. 

        Я и мое жилище 

Правила уборки помещения. Хозяйственный инвентарь. Бытовые приборы для уборки помещения, 

техника безопасности. Практические занятия и упражнения по уборке жилища. Комнатные растения. Уход 

за комнатными растениями 

Питание 

Разнообразие продуктов. Режим  и рациональное питание. Экскурсии в продуктовый магазин. 

Наблюдение за выбором продуктов. Самостоятельный выбор продуктов исходя из своего режима 

питания, диеты. Приготовление простейших блюд (бутербродов, отваривание овощей, других продуктов, 

исходя из требований диеты); заварка чая. 

Магазины и аптеки 

Специализированные магазины. Магазины самообслуживания. Понимание отличий «магазина у дома», 

гипермаркетов и супермаркетов. Аптека. Практические покупки в магазинах разных видов. Социальные 

истории. Профессии  работников торговли. Газетный киоск. Что продают в газетных киосках.  

Практические покупки журналов, газет, открыток, конвертов, марок и др. 

Транспорт. 

Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. Правила поведения и 

безопасности на транспорте. Профессии работников транспорта. 

 

4 КЛАСС  

Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1,1 дополнительном, 2, 3,4 классах. 

Техника безопасности и культура поведения 

Техника безопасности в кабинете, при использовании инструментов и хозяйственного инвентаря, бытовых 

приборов. Поведение и общение в общественных местах (магазин, аптека). Правила и культура 

поведения в общественном транспорте. 

Я и моя семья 

Моя семья. Мой город (поселок, деревня). Моя страна. Основы взаимоотношений в семье. Семейные 

праздники. Мои соседи и друзья. Мои любимые занятия.  

Личная гигиена 

Значение, способы закаливания. Уход за органами зрения, слуха. Уход за кожей рук, ногтями, волосами. 

Утренняя и вечерняя гигиена. Губительное влияние и вред для здоровья никотина, алкоголя, наркотиков. 

Я и мое жилище. 

Хранение сезонной одежды и обуви. Уход за одеждой и обувью. Уборка помещений. Хозяйственный 

инвентарь. Подготовка и планирование генеральной уборки помещения.  Виды и назначение столовой 

посуды. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Практические занятия и упражнения. Приготовление 

бутербродов и заваривание чая к завтраку. 

Служба быта 

Служба быта. Мастерские службы быта: по пошиву обуви, одежды, по ремонту обуви, одежды.  

Прачечная,  химчистка. Мастерские службы быта: по ремонту бытовых электрических приборов, часов и 

др. Посещение и обращение за предоставлением услуг. 

Музеи и другие общественные пространства 

Музей как общественное место. Виды музеев. Правила посещения музеев. Музейные коллекции. 

Исторические, художественные, литературные,  технические, естественно-научные  музеи.  Планирование 

посещения музея. Посещение одного из музеев. 

Поликлиника и больница 

Больницы для детей и взрослых. Поликлиники для  взрослых для детей. Поликлиники по месту 

жительства, номер своего участка. Запись в регистратуре и через интернет. Талон для посещения врача.  

Игра «На приеме у врача». Тренировка учащихся в умении вызвать врача на дом по телефону. 

Тренировка умения ждать в очереди и вести простой диалог  с врачом. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 

ОРИЕНТИРОВКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

2. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни в современном 

динамично развивающемся мире: представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела; 

3. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.  Умение 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

4.   Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в 

школе; незнакомыми людьми в транспорте, магазине, музее и других общественных пространствах; 

5. Формирование способности осмысления картины мира, её временно-пространственной 

организации: расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей; 

6. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

7. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

9. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

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

10. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Личностное самоопределение, восприятие образа «Я» как субъекта социально-бытовой деятельности, 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника; 

2. Понимание значения овладения навыками социально-бытовой   ориентировки для 

самостоятельности; 

3. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих 

возрасту ценностей, и социальных ролей. 

4. Формирование позитивной самооценки в процессе овладения навыками социально-бытовой 

ориентировки и коммуникативной деятельности; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование интереса к занятиям 

социально-бытовой ориентировкой; 

6. Овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях при социально-бытовой ориентировке; 

7. Формирование установки на поддержание здоровьесбережения, здорового образа жизни. 

8. Соблюдение правил безопасного поведения в  обществе. 

9. Умение принимать  цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе.  

10. Уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности. 

11. Умение действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач. 

12. Умение соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учётом выявленных недочётов. Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

13. Умение использовать логические действия:  (сравнение, анализ, синтез) на доступном наглядном и 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Результатами освоения коррекционного курса являются: 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания, ближайшем социальном 

окружении; 

– развитие патриотических чувств; 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация при взаимодействии 

со взрослыми и детьми; 

– накопление  опыта учебного и социального поведения, необходимого для реализации задач 

жизнедеятельности; 

– овладение навыками устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных ситуациях; 

– решение (с направляющей помощью взрослого) элементарных задач, связанных с обеспечением 

самообслуживания; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

– овладение элементарными представлениями о пространстве, в котором осуществляется  учебная 

деятельность. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания, обучения, ближайшем 

социальном окружении; 

– развитие патриотических чувств; 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация при взаимодействии 

со взрослыми и детьми; 

– накопление  опыта желательного учебного и социального поведения, необходимого для реализации 

задач жизнедеятельности; 

– овладение навыками безопасного поведения в учебных помещениях; 

– овладение навыками устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных ситуациях; 

– решение (с направляющей помощью взрослого) элементарных задач, связанных с обеспечением 

самообслуживания; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

–  овладение основами ухода за одеждой и обувью; 

– овладение элементарными представлениями о безопасном поведении на улице; 

2 КЛАСС 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания и обучения, ближайшем 

социальном окружении; 

– развитие патриотических чувств; 

– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о профессиях, 

включая профессии родителей (законных представителей); 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в различных видах 

деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 

– накопление элементарного опыта желательного коммуникативного и социального поведения в 

различных общественных пространствах, необходимого для реализации задач жизнедеятельности;  

– овладение умениями устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных ситуациях; 

– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого решение элементарных задач, связанных с 

обеспечением самообслуживания, с помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

– овладение элементарными представлениями о безопасном поведении на транспорте; 

3 КЛАСС 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания и обучения, ближайшем 

социальном окружении; 

– развитие патриотических чувств; 

– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о профессиях, 

включая профессии родителей (законных представителей); 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в различных видах 

деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 
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– накопление опыта желательного коммуникативного и социального поведения в различных 

общественных пространствах, необходимого для реализации задач жизнедеятельности; 

– овладение умениями устной коммуникации в часто повторяющихся и спонтанных жизненных ситуациях;  

– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого  решение элементарных задач, связанных с 

обеспечением самообслуживания, с помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

 

4 КЛАСС 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, о 

городе (или другом месте своего проживания); 

– владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее государственном устройстве; 

– развитие патриотических чувств; 

– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о профессиях, 

включая профессии родителей (законных представителей); 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в различных видах 

деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 

– накопление опыта желательного коммуникативного и социального поведения в различных 

общественных пространствах, необходимого для реализации задач жизнедеятельности; 

– овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто повторяющихся и спонтанных 

жизненных ситуациях;  

– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого решение элементарных задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

– выполнение элементарных знакомых правил поведения в новых ситуациях; 

– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

Разделы Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Культура поведения 

(8 занятий) 

1.Формирование учебного 

поведения. 

2.Правила поведения в школе 

3. Правила поведения в классе. 

4.Правила поведения в 

столовой. 

 

Составление памяток о правилах 

поведения. Выполнение практических 

упражнений с визуальной поддержкой , в 

том числе с использованием изображений 

или видеоряда, направленных на 

формирование учебного поведения. 

Социальные истории. Обсуждение правил 

поведения в классе, школе, дома, в 

общественных местах – в соответствии с 

этическими нормами. Ознакомление с 

этикетными формулами, их анализ на 

предмет уместности использования в 

разных социально-бытовых ситуациях. 

Соотнесение этикетных формул с 

изображениями, представленными на 

иллюстративном материале. 
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Я и моя семья 
(8 занятий) 

1. Мое имя и фамилия. 

2. Мой возраст. 

3. Состав моей семьи 

4. Мой адрес проживания 

5. Мои обязанности в семье 

6.Семейные традиции и 

праздники 

 

Составление короткого сообщения о себе (3 

– 4 предложения) с указанием имени, 

фамилии, возраста, места проживания. 

Называние с опорой на фотографию членов 

своей семьи, их имён. 

Вопросы о составе членов семьи. 

Игра – имитация  ситуации знакомства. 

Социальные истории, альбомы, 

видеозаписи с представлением членов 

семьи, места проживания. 

Составление с визуальной опорой  3-4 

предложений об обязанностях в семье. 

Рассматривание изображений (или 

просмотр видеоматериалов), отражающих 

проведение семейных праздников; 

обсуждение поводов и особенностей 

организации семейных праздников – на 

основе личного социально-бытового опыта. 

Личная гигиена 

(10 занятий) 

1. Части тела. 

2. Предметы личной 

гигиены 

3.Правила ухода за руками, 

ногами, зубами , ушами 

Изучение и называние  схемы тела с 

использованием методов визуальной 

поддержки. Знакомство с предметами 

личной гигиены, с правилами ухода. 

Составление тематических альбомов, 

карточек, заполнение рабочих тетрадей; 

игры-имитации с использованием 

видеомоделинга. Социальные истории. 

Выполнение практических упражнений. 

Анализ изображений или видеоматериалов, 

отражающих соблюдение и нарушение 

правил личной гигиены.  

 

Моя школа, мой класс 
(7занятий) 

1.Школьные помещения. 

2.Соблюдение режимных 

моментов. 

3.Школьные принадлежности. 

4. Мое рабочее место. 

5.Поддержание порядка на 

парте. 

 

Экскурсия по школе. Составление макета 

школы. Знакомство с режимными 

моментами школьной жизни. Участие в 

дидактических тематических играх. 

Составление альбома о школьных 

принадлежностях, о рабочем месте. 

Выполнение практических упражнений. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Разделы Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Культура поведения 

(5 занятий) 

1. Приветствие и прощание со 

взрослыми и сверстниками. 

2.Обращение к старшим и 

младшим 

3.Обращение к сверстнику по 

имени 

4.Ответы на вопросы и просьбы 

другого ребенка 

5.Правила культурного 

поведения на улице, дома 

 

Рассматривание изображений (или 

просмотр видеоматериалов), отражающих 

ритуалы приветствия и прощания. 

Знакомство с правилами обращения к 

старшим и младшим. 

Игра-драматизация. Выполнение 

практических упражнений, в том числе, с 

использованием изображений или 

видеоряда. 

Анализ изображений или 

видеоматериалов, отражающих 

соблюдение и нарушение правил 

приветствия или прощания. 

Практика ответов на вопросы и просьбы 
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сверстников. Викторина и другие 

дидактические игры. Знакомство с 

правилами культурного поведения на 

улице и дома. Игры-имитации. 

Видеомоделлинг. Социальные истории. 

 

 

Личная гигиена 
( 12 занятий) 

1.Личная гигиена: соблюдение 

правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления 

здоровья. Уход за руками, 

ногами, зубами, ушами, глазами. 

2.Самостоятельное мытье лица и 

рук. Правила пользования 

мылом. 

3.Соблюдение опрятности в 

одежде.  

4. Устранение непорядка в  

одежде.  

Ознакомление с правилами ухода за 

руками, ногами, зубами, ушами, глазами. 

Ознакомление с правилами, 

обеспечивающими охрану зрения, с 

наиболее распространенными  глазными 

заболеваниями. Ознакомление с 

правилами пользования мылом. 

Практические упражнения. Анализ 

изображений или видеоматериалов, 

отражающих соблюдение и нарушение 

правил личной гигиены.  

Знакомство с правилами соблюдения 

опрятности в одежде. Умение  следить за 

своим внешним видом: заправлять 

рубашку в брюки, застегивать все 

пуговицы, натягивать носки и колготки, 

различать обувь для правой и левой ноги. 

Анализ изображений или 

видеоматериалов, отражающих 

соблюдение и нарушение опрятности во 

внешнем виде. Практические задания по 

устранению самостоятельно или с 

помощью взрослого непорядка в одежде. 

 

 

Уход за одеждой и 

обувью 

(8 занятий) 

1.Различение и называние 

одежды и обуви. 

2.Формирование навыков 

одевания и обувания (под 

контролем педагога) 

3.Формирование навыков 

аккуратного внешнего вида. 

4.Формирование навыка 

шнуровки обуви, завязывания и 

развязывания шнурков 

Уход за обувью после прогулки. 

 

Различать и называть различные виды 

одежды и обуви с использованием 

изображений или видеоматериалов. 

Дидактические игры, викторины, 

Выполнение практических упражнений по 

формированию навыка одевания и 

обувания. Практические упражнения как 

шнуровать ботинки, завязывать и 

развязывать шнурки. 

Ознакомление с правилами ухода за 

обувью после прогулки. Вытирание и сушка 

мокрой обуви. Обработка обуви после 

сушки. Практические упражнения. 
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Улица и жилище 
(8 занятий) 

1.Знание крупных общественных 

пространств, расположенных 

около школы 

2. Правила дорожного движения 

и поведения пешеходов. 

3. Светофор и пешеходный 

переход. 

4. Адрес. 

5.Помещения квартиры, их 

основное назначение. 

Ознакомление со зданиями и 

общественными пространствами, 

расположенными около школы. Знакомство 

с правилами дорожного движения, знаков 

светофора, перехода улицы по 

пешеходному переходу. 

Ведение альбома правил. Анализ 

изображений или видеоматериалов, 

отражающих соблюдение и нарушение 

правил перехода улицы. 

Игры-имитации  социально-бытовых 

ситуаций, отражающих правила 

безопасного перехода улицы. 

Адрес проживания, адрес школы. 

Изготовление макета или схемы 

помещений квартиры, называние их 

основного значение. Использование 

альбомов, рабочих тетрадей, 

иллюстраций. 

 

2 КЛАСС 

Разделы Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Техника безопасности и 

культура поведения 

(3 занятия) 

1.Правила техники 

безопасности на уроках СБО 

2.Личная гигиена. Закаливание. 

3. Правила поведения в семье 

4.Культура поведения в школе, 

дома, в общественных местах 

Овладение правилами безопасного 

поведения в кабинет. Составление 

памятки с правилами. 

Анализ изображений или 

видеоматериалов, отражающих 

соблюдение и нарушение правил личной 

гигиены.  

Выполнение упражнений на освоение 

правил личной гигиены (анализ 

предметов гигиены, обсуждение правил 

их использования; дифференциация 

предметов или изображений, которые 

отражают средства общей и личной 

гигиены и др.). Правила закаливания. 

Виды закаливания. Социальные истории. 

Игры-имитации отражающие соблюдение 

правила поведения в семье и в 

общественных местах. 

 

Я и моя семья 
(5 занятий) 

1. Работа и профессия 

родителей, других членов 

семьи. 

2. Посещение места работы 

родителей и знакомство с 

характером их труда. 

3. Посещение 2-3 мест работы 

(кабинетов), в которых 

осуществляется аналогичная  

работа 

4. Место учебы или работы 

старших сестер и братьев 

 

Составление коротких сообщений с 

визуальной поддержкой  о профессиях 

родителей и  людей ближайшего 

социального окружения, с которыми 

обучающиеся знакомятся в годы 

обучения в школе. Дидактические игры, 

альбомы, рабочие тетради по теме 

«профессии моей семьи». Ознакомление 

с местом работы родителей и 

характером их труда. Социальные 

истории. Посещение 2-3 мест работы 

(кабинетов), в которых осуществляется 

аналогичная  работа. Ознакомление с 

местом учебы или работы старших 

братьев и сестер. Составление рассказа, 

презентации о работе родителей и 

членов семьи учащегося. 
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Я и мое жилище 

(7 занятий) 

1.Мое жилище. 

2.Правила техники 

безопасности при пользовании 

электроприборами, 

размещенными в жилище. 

3. Уборка жилища, разогрев 

пищи, нагревание воды с 

использованием 

электроприборов. 

 

Ознакомление с видами жилища. 
Городское и сельское жилище. Виды 
электроприборов для дома. Просмотр 
иллюстраций или видео. Составление 
таблиц, тематических альбомов. 
Правила техники безопасности при 
использовании электроприборов. 
Электрическая плита, электрический 
чайник, микроволновая печь, газовая 
плита. Правила техники безопасности 
при использовании электроприборов. 
Практическая работа: подогрев воды для 
чая в электрическом чайнике.  Пылесос. 
Правила пользования пылесосом. 
Практическая работа.  
Микроволновая печь – правила техники 
безопасности при использовании. Выбор 
посуды для микроволновой печи. 
Практическая работа: разогревание 
пищи. 
 

Почта 
(3 занятия) 
 

1. Почтовое отделение. 

2. Почтовые отправления - 

конверты, письма, телеграммы, 

открытки, посылки, бандероли. 

3. Профессия – почтальон. 

4.Знаки почтовой оплаты – 

марки. 

5.Перевозка почты. 

Ознакомление с работой почтового 

отделения, с видами почтовых 

отправлений. Просмотр иллюстраций 

или видеозаписей о работе почты. 

Экскурсия на почту. Заполнение 

открытки. Заполнение конверта для 

письма по образцу. Наклеивание марки. 

Отправление открытки в почтовый ящик. 

Магазины 

(10 занятий) 

1.Правила посещения 

магазинов. 

2.Покупка штучных 

(фасованных) товаров первой 

необходимости 

3.Упаковка покупок 

4.Экологический вред 

пластиковых пакетов 

5.Виды магазинов 

6.Покупки, расчет и сдача в 

магазине 

7.Стоимость основных 

продуктов питания 

8.Отчет о покупке и размещение 

продуктов по местам 

Ознакомление с видами магазинов. 

Правила поведения в магазине.  

Экскурсии в магазины разных видов. 

Тренинги покупки фасованных и штучных 

товаров в магазинах разных видов. 

Ведение простого диалога с продавцом. 

Упаковывание и складывание товаров в 

хозяйственную сумку. Отчет о покупках и 

размещение покупок по местам 

хранения. Практические занятия. 

Упражнения в размене денег и подсчётах 

стоимости покупки и сдачи. 

Ознакомление с тематическими 

иллюстрациями, ролевые игры,  игры-

имитации. Видеомоделлинг. 

Дидактические игры. 

Транспорт 

(3 занятия) 

1.Правила пользования 

общественным транспортом 

2.Остановки транспорта по пути 

следования в школу 

3.Составление безопасного 

маршрута от дома до школы и в 

другие точки населенного 

пункта 

 

Ознакомление с общественным 

транспортом, его видами и назначением. 

Овладение правилами пользования 

общественным транспортом и правилами 

оплаты проезда. Экскурсия на 

остановочный комплекс общественного 

транспорта , ближайший к школе. Игры-

имитации «Поездка на автобусе». 

Изучение пути следования от дома до 

школы. Составление безопасного 

маршрута от дома до школы. Экскурсия 

от школы до ближайшей остановки 

общественного транспорта и поездка на 

нем 
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Организация 

общественного питания 

(3 занятия) 

1.Знакомство с предприятиями 

общественного питания 

2.Практические занятия по 

посещению небольших 

предприятий общественного 

питания около школы. 

Ознакомление с различными видами 

предприятий общественного питания. 

Подготовка презентаций, работа в 

альбомах, мультимедиа. Ознакомление с 

правилами посещения  предприятий 

общественного питания. Ролевая игра, 

игра-имитация.  

Посещение столовой самообслуживания, 

небольшого кафе около школы.  

 

 

3 КЛАСС 

Разделы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Техника безопасности 

и культура поведения 

(2 занятия) 

 

1.Правила техники 

безопасности на уроках СБО 

2.Личная гигиена 

3.Закаливание 

4.Правила поведения в семье 

Культура поведения в школе, 

дома, в общественных местах 

Выполнений правил и техники безопасности на 

занятиях СБО. Соблюдение  правила личной 

гигиены. Уход за волосами. Ознакомление с 

правилами и видами закаливания. Выполнение 

правил поведения в семье, в школе, в общественных 

местах. Работа с социальными историями и 

видеоматериалами.  

 

Одежда и обувь 
 (3 занятия) 
 

1.Значение одежды, обуви и 

головных уборов для 

сохранения здоровья 

человека. 

2.Поддержание обуви и 

одежды в чистоте и порядке. 

3.Выбор одежды и обуви по 

сезону 

Овладение пониманием связи выбора правильной 

одежды, обуви и головных уборов для поддержания 

здоровья. Работа с тематическими  иллюстрациями, 

видеоматериалами, социальными историями. 

Практические упражнения по выбору одежды по 

сезону. Практические занятия по уходу за одеждой и 

обувью. Составление тематических памяток и 

таблиц. 

Я и мое жилище 

(7 занятий) 

 

1.Уборка помещения. 

2.Хозяйственный инвентарь, 

электроприборы для уборки 

помещений. 

3.Комнатные растения и уход 

за ними. 

 

 

Овладение правилами техники безопасности при 

уборке помещения. Ознакомление с хозинвентарём, 

назначением инструментов, правилами их 

безопасного использования в трудовой 

деятельности. 

Овладение правилами пользования хозяйственным 

инвентарем. Выполнение практических упражнений с  

бытовыми приборами (пылесос и др.). Выполнение 

правил безопасного использования в процессе 

уборки.  

Ознакомление с видами комнатных растений. 

Выполнение практических работ, связанных с уходом 

за комнатными растениями. 

 
Питание 
(8 занятий) 
 

1.Разнообразие продуктов 

питания. 

2.Режим и рациональное 

питание. 

3.Самостоятельный выбор 

продуктов, исходя из своего 

режима питания, диеты. 

Приготовление простейших 

блюд. 

Ознакомление с отдельными группами продуктов, 

особенностями их использования (в том числе 

хранения) для соблюдения здорового образа жизни. 

Ознакомление с рациональным питанием и 

режимом, выполнение практических упражнений по 

подбору оптимального режима питания. Работа с 

иллюстрациями, схемами, таблицами, 

дидактическими играми. 

Экскурсия в продуктовый магазин. Наблюдение за 

выбором продуктов. 

Выполнение практических упражнений по выбору 

продуктов, исходя из своего рациона и режима 

питания, диеты. 

Выполнение практической работы по приготовлению 

простейших блюд (бутербродов, отварных овощей) и 

завариванию чая. Работа с социальными историями. 
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Магазины и аптека 

 (10 занятий) 

 

1.Различные типы магазинов. 

2.Аптека. работники аптеки. 

3.Профессии работников 

торговли. 

4.Газетный киоск. Виды 

продукции, которая продается 

в газетном киоске. 

 

Ознакомление с различными типами магазинов: 

«магазин у дома», супермаркет, гипермаркет, 

специализированный магазин, магазин 

самообслуживания. Ознакомление с правилами 

посещения магазинов разных типов. 

Выполнение практических упражнений в покупках в 

магазинах различных типов. Работа с социальными 

историями. Ознакомление с профессиями 

работников торговли. 

Ознакомление с газетным киоском. Ознакомление с  

печатной продукцией и другими товарами, которые 

продаются в киоске. Выполнение практических 

упражнений по совершению покупок в  магазинах  

разных типов и в газетном киоске. 

 

 Транспорт 

(4 занятия) 

 

1.Виды транспорта: 

железнодорожный, 

автомобильный, воздушный, 

водный.  

2. Правила поведения и 

безопасности на транспорте. 

3. Профессии работников всех 

видов транспорта. 

Ознакомление с различными видами транспорта. 

Подготовка презентаций, работа с социальными 

историями о путешествиях на различных видах 

транспорта, с использованием индивидуального 

жизненного опыта ребенка. 

Ознакомление с правилами поведения на всех видах  

транспорта. 

Игры-имитации, ролевые игры. 

Ознакомление с профессиями работников 

транспорта. Экскурсия на объект транспортной 

инфраструктуры. 

 

 

4 КЛАСС 

Разделы Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Техника безопасности и 

культура поведения 

 (2 занятия) 

1.Техника безопасности при 

использовании инструментов, 

инвентаря, бытовых приборов. 

2.Правила и культура 

поведения в общественных 

местах. 

 

Выполнение правил поведения в 

общественных местах, игры – имитации. 

Практические занятия с использованием 

социальных историй и  видеозаписей. 

Драматизация социально-бытовых 

ситуаций, отражающих соблюдение 

коммуникативной культуры и социальных 

норм в общественных пространствах 

(аптека, магазин, общественный транспорт. 

 

Я и моя семья 
(3 занятия) 
 

1.Моя семья. 

2.Мой город (поселок, 

деревня). 

3.Моя страна. 

4.Основы взаимоотношений в 

семье. 

5.Семейные праздники. 

6. Мои соседи и друзья 

 

Составление с визуальной опорой 

небольшого сообщения («видеовизитки») о 

родном городе или деревне, поселке. 

Сопоставление изображений 

государственных символов с 

соответствующими понятиями. 

Сопоставление изображений 

государственных символов с 

соответствующими понятиями. Называние 

государственных символов. Составление 

короткого сообщения о стране с 

визуальной опорой. 

Обсуждение семейных традиций, в форме 

коротких сообщений с опорой на личный 

опыт ребенка, фотографии, видеозаписи. 

Игры – драматизации, работа с 

социальными историями. Обсуждение  

Личная гигиена 

(3 занятия) 

1.Значение, способы 

закаливания. 

Обсуждение процедур  и способов 
закаливания. Ознакомление с  правилами 
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 2.Уход за органами зрения, 

слуха. 

3.Уход за кожей рук, ногтями, 

волосами. 

4.Утренняя и вечерняя гигиена. 

5.Негативное влияние и вред 

для здоровья никотина, 

алкоголя, наркотиков. 

гигиены зрения.. Работа с социальными 
историями. Практическое освоение правил 
гигиены по уходу за органами зрения и 
слуха. Выполнение упражнений на 
освоение правил личной гигиены – уход за 
кожей рук, ногтями, волосами. Освоение 
правил и процедур утренней и вечерней 
гигиены. Выполнение практических 
заданий.  Обсуждение правил здорового 
образа жизни, вреда курения и алкоголя, 
запрещенных средств на здоровье 
человека. Работа с социальными 
историями. 

Я и мое жилище 
(7 занятий) 
 

1.Хранение сезонной одежды и 

обуви. 

2.Уход за одеждой и обувью. 

3.Уборка помещений. 

4.Виды и назначение столовой 

посуды. 

5.Сервировка стола к завтраку, 

обеду, ужину. 

6. Приготовление бутербродов 

и заваривание чая к завтраку. 

 

Ознакомление с правилами хранения 

сезонной одежды и обуви. Обсуждение и 

анализ разных вариантов хранения 

сезонной одежды и обуви. Составление 

сообщений, презентаций о сезонном 

хранении одежды и обуви на основе 

иллюстраций или  личного социально-

бытового опыта. Обсуждение правил 

уборки помещения и техники безопасности 

при использовании электроприборов для 

уборки помещения. Выполнение 

практических упражнений с 

использованием электроприборов для 

уборки. Работа с социальными историями, 

памятками, схемами. Составление 

алгоритма , отражающего 

последовательность работ во время 

генеральной уборки помещения. 

Ознакомление с видами  и назначением 

столовой посуды. Практические занятия по 

сервировке стола. Ознакомление с 

правилами гигиены при приготовлении 

пищи. Практические занятия по 

приготовлению бутербродов и завариванию 

чая для завтрака. 

Служба быта 

(4  занятия) 

1.Служба быта. 

2.Мастерские службы быта. 

3.Прачечная, химчистка. 

4.Мастерские по ремонту. 

Ознакомление с различными видами 

мастерских службы быта. Анализ  

Музеи и другие 

общественные 

пространства 

(8 занятий) 

 

1.Виды музеев. Правила 

посещения музеев. 

2.Музейные коллекции. 

3.Исторические, 

художественные, 

литературные, технические, 

естественно-научные музеи. 

4.Планирование посещения 

музея. 

 

Ознакомление с видами музеев с 

использованием видеоматериалов или 

иллюстраций. Ознакомление с правилами 

посещения музеев. Анализ изображений 

или видеоматериалов, отражающих 

соблюдение или нарушение правил 

посещения музеев. Подготовка памятки для 

посещения музея. Ознакомление 

(виртуальное) с коллекциями  известных 

музеев: исторического, художественного, 

литературного, технического, естественно-

научного.  Виртуальное путешествие по 

музею. Работа с социальными историями и 

иллюстрациями. 

Планирование посещения доступных 

музеев. Экскурсия в доступные 1-2 музея. 

Подготовка тематических презентаций. 

Поликлиника и больница 

(7 занятий) 

 

1.Больницы и поликлиники для 

детей и взрослых. 

2. Поликлиника по месту 

Анализ причин и вариантов  обращения за 

медицинской помощью. Ознакомление с 

типами  медицинских учреждений, со 
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жительства. 

3. Запись в поликлинику. 

4. Правила поведения в 

поликлинике.  

5. На приеме у врача 

способами обращения за медицинской 

помощью, в том числе, через онлайн 

запись на прием. Правила посещения 

поликлиники. Игры-имитации записи на 

прием и посещения поликлиники. Работа с 

социальными историями и видеозаписями. 

Дидактические игры, игры-имитации, 

тренинги диалогов между врачом и 

пациентом с опорой на личный социально-

бытовой опыт ребенка  или на визуальные 

опоры. 

Анализ изображений или 

видеоматериалов, отражающих 

соблюдение или нарушение правил 

посещения поликлиники. 

 
  
 

2.3.Программа духовно-нравственного (нравственного)развития, воспитания обучающихся УО 

(интеллектуальными нарушениями) (приложение1) 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная 
программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной 

организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной 

деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной организации 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «НСОШ №1» 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения 

МБОУ НСОШ №1 соответствуют экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Параметры 

микроклимата в учебных помещениях, уровень освещённости рабочих мест соответствуют гигиеническим 

требованиям. Созданы условия для правильного полноценного питания обучающихся: работает столовая, 

оснащённая необходимым технологическим оборудованием, позволяющая организовывать горячие 

обеды, ведётся постоянный контроль за качеством приготовленной пищи.  

Имеется спортивный зал, благоустроенная спортивная площадка, сенсорная комната. В работе 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы задействованы: 

- администрация школы, которая проводит диагностическую, коррекционную и консультационную работу с 

педагогами по созданию благоприятных психологических условий обучения, 

-  учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, создающие условия для 

физического развития детей и подростков и выявления одаренных обучающихся, имеющих склонности к 

игровым видам спорта. 

  В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы ведётся видеонаблюдение; 

имеется автоматическая пожарная сигнализация; территория школы имеет ограждение; осуществляется 

пропускной режим, ведётся журнал регистрации посещения школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый участок работы при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и 

преподавательского состава. 

 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы деятельности, 

связанной с реализацией программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Постоянно Администрация 
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Создание условий социально-психологического комфорта и 

защищенности всех участников образовательного процесса. 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной среды 

(санитарно-гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы  

Постоянно 

 

Администрация 

 

Оснащение спортивного зала современным оборудованием 

 

Постоянно 

 

Администрация; 

учителя физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

на базе школы и учреждений дополнительного образования. 

Постоянно 

 

Администрация; 

учителя физической 

культуры; педагоги 

доп. образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН  

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания обучающихся.  Постоянно 

 

Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании.  В течение 

года 

Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями. 

Постоянно 

 

Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению безопасности 

школы, антитеррористической защищенности за счет 

оснащения современными средствами пожаротушения, 

совершенствования школьных коммуникаций.  

Постоянно 

 

Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной территории Постоянно 

 

Администрация, 

педагогической 

коллектив. 

Осуществление мониторинга состояния здоровья школьников 

с целью выявления факторов риска здоровья и образа жизни 

Два раза в 

год  

 

Администрация, 

учителя, медицинские 

работники 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 Составление расписания звонков, уроков, курсов внеурочной деятельности с учетом санитарно-

гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ.  

 Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны 

здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью предотвращения 

перегрузки учащихся. 

  Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима в учебное время на уроках и 

переменах, а также во внеурочное время. 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

 Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся на 

этапе перехода. 

 Совершенствование плана воспитательной работы классных руководителей с включением раздела по 

формированию у обучающихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – воспитательном 

процессе.  

  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью в ОУ. 

  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негативного 

влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся.  
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 Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных семинаров). 

 Повышение социально-психологической   компетенции учителей, классных руководителей, родителей 

по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей.  

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям. 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во 

время прогулок, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, мини-проекты, дискуссии, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего учебно-воспитательного 

процесса.  

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности 

 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

конкурсы агитбригад,  оформление 

классных уголков по экологии, БДД и 

ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов 

«Наш маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об основных 

компонентах культуры здоровья 

и экологической культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД  Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, «Путешествие 

в страну здоровья», учебная эвакуация, 

беседы и встречи с медицинскими 

работниками. 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о негативных 

факторах риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, Президентские 

игры и Президентские состязания, 

военно-патриотическая игра «Зарница», 

экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение;  

Анализировать свою занятость 

во внеурочное время и 

корректировать нагрузку при 

помощи взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, волонтерская 

деятельность.  

Навыки действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

организацию утренней зарядки перед уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

         Реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включённых в учебный процесс; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил   

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

 Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности совместно с 

родителями. 

 Проведение тематических 

классных и общешкольных 

родительских собраний. 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

 Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

 Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

 Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми и родителями.   

 Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1.Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье.      

3. Содействие развитию детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

 Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным видам 

спорта; проведение зимних 

олимпийских игр, спартакиады, дней 
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здоровья.  

 Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

родителей. 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, и 

социальное. 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения 

обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; систематические 

оздоровительно-закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных, оздоровительных и 

экологических акциях в окружающем школу социуме. 

2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность природы, её 

многообразие и 

исчерпаемость, единство 

экологического сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 

 развитие экологического мышления, 

формирование у школьников целостной картины 

окружающего мира на основе формирования 

представлений о взаимосвязях в природе, природных 

закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

 формирование экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических акциях в окружающем 

школу социуме. 

3.Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

  соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 сформированность экологоразвивающего 

пространства школы для обеспечения 

соответствующих уровней экологического 

образования. 
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4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

 повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузок, оптимального чередования 

труда и отдыха. 

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и  

совершенствование 

физического состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных возможностей 

организма обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 рациональная и соответствующая возрасту 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

  рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

 повышение уровня информированности 

родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, принимающих 

участие в общешкольных и классных мероприятиях. 

  

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая соответствует 

методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются следующие 

организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её звеньев, их 

взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с 

родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление 

содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как 

уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает 

охват учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  
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Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели 

экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, экскурсии, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима 

труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический 

требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

через встречи с инспекторами дорожного движения, взаимодействие с отрядом ЮИД, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков. 

Циклограмма работы с классом. 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки после уроков. 

Еженедельно Выпуск «Страниц здоровья». Занятия в кружках, спортивных секциях, проведение 

уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка 

классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Один раз в 

полугодие 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах повышения 

иммунитета. Социально-психологическая диагностика. Профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций.  

 

Виды и формы занятий по формированию экологически целесообразного здорового и безопасного образа 

жизни, физкультурно – спортивной и оздоровительной работе 

  

№п/п  физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

1.   День Здоровья; 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 Работа школьного общественного наркопоста; 

 Акция «Жизнь без наркотиков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 Акция «Красная лента» 

 Спортивные мероприятия; 

 Беседы врачей МУЗ ЦРБ с обучающимися 

«Гигиена тела», «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний», 

 Участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»; 

 Природоохранительные акции: «Чистый берег 

Байкала», «Птичья столовая», «Зеленая красавица», 

«Чистый двор». 

 Единый урок: «День птиц», «День воды», «День 

Земли». 

 Конкурс экологических сказок. 

 Конкурс экологических агитбригад. 

 Общешкольный субботник «Сделай доброе 

 Сформировать: 

 - потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены;  

- элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье; 

- потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

Осознание учеником роли знаний в 

жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение 

совершенствовать и применять свои 

знания. Осознание необходимости 

изучения, сохранения и преумножения 

историко-культурного, духовного 

наследия Родины. 

Гуманистическая направленность 

личности учащегося, понимание им 

ценности человеческой жизни, 

уважение человеческого достоинства, 

способность к состраданию, 
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дело». 

 День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть 

вокруг»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот 

мир»; Урок – игра «Знатоки природы»; Озеленение 

кабинетов и помещений ОУ. 

 День защиты детей, в рамках которого проводятся 

тематические мероприятия по защите от экологической 

опасности: 

- «Береги планету нашу!»; 

- «Земля- наш дом родной»; 

- «Чудес полна могучая природа… Ты только помоги их 

сохранить!»; «Как хорошо на свете жить». 

- акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 Классные часы, беседы:  

- «Заповеди леса»,  

- «Редкие растения и животные»,  

- «Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

- «По тропинке открытий», 

- «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья»,  

- «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся 

моя Земля». 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы  с наркоманией и наркобизнесом; 

 Проведение диспансеризации; 

 Оздоровление в лагере дневного пребывания 

« Радуга» 

 Вовлечение учащихся и родителей в 

организацию работы эколого-туристического клуба 

«Ургуй»; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 Родительский всеобуч: 

- «Как сохранить здоровье ребенка»,  

- «Режим дня школьника», 

- «Влияние телевидения и компьютерных игр на 

здоровье школьника»,  

- «Домашняя экология», 

 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 Проведение родительских собраний по 

пособию «Ответственные родители». 

доброжелательность. 

Осознание учащимися необходимости 

познания прекрасного в окружающей 

действительности. 

Осознание роли и активности 

человека в преобразовании 

окружающего мира. 

Виды и формы занятий по формированию, направленных на профилактику ПАВ  

 

№  

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь Беседы о вредных привычках (по классам) 

«Если хочешь быть здоров», «Полезные и 

вредные привычки», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Классные руководители  

2 Октябрь Спортивные состязания. Марафон игр Учителя физвоспитания 

3 Ноябрь Кл.час. Сказка о черных братьях (алкоголь, 

никотин, наркотик) 

Классный руководитель 

  

4 Декабрь Конкурс рисунков «НЕТ вредным привычкам!» Классные руководители  

5 Январь Подвижные игры на свежем воздухе. Ролевая Классные руководители  
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игра: «Умей сказать — нет!» 

6 Февраль Праздник чистоты и порядка. Игра 

«Осторожно, это враги!» 

Классный руководитель  

7 февраль Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, 

умелые» 

Учителя физвоспитания 

8 Март Презентация «Ступени, ведущие вниз» Классный руководитель  

9 Апрель Инсценировка «Вредные привычки – не мои 

ли вы сестрички» 

Классный руководитель  

10 апрель Групповая дискуссия «Вот задача для ребят – 

кто же в этом виноват», 

Классные руководители  

11 Май Общешкольный день здоровья Учитель физической культуры 

12 Июнь Праздник Здоровья. В гостях у витаминов. Начальник лагеря дневного 

пребывания 

Виды и формы занятий по формированию по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

сентябрь  Заместитель директора по ВР   

3. Организовать изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе. 

В течение 

года 

  Классные руководители 

4. Включать в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических работников, 

кроме обязательного изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности движения 

ежегодно  Классные 

 руководители 

5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

 - Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 - Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

 -Викторины по ПДД. 

 -Беседы, классные часы по профилактике ДТП «Причины 

ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге», «Как 

избежать опасности на дороге» и т.п. 

декабрь 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные 

 руководители 

6. Оформить в школе уголок по безопасности дорожного 

движения. 

 В течение 1 

четверти 

 Учитель ИЗО 

7. Проведение родительских собраний   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с детьми по 

улицам для обучения детей навыкам правильного 

поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение 

года 

 Заместитель директора по ВР, 

классные 

 руководители 

8. Проведение часов общения по вопросам профилактики 

ДДТТ (в соответствии с программой). 

В течение 

года 

  Классные руководители 

9.  Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа - дом» (1-4 классы). 

 до1 октября   Классные руководители 

  1-4 классов. 
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10. Разработка памяток «  Безопасное поведение на улице». октябрь  Кл. руководители 

11.  Совещание при директоре по профилактике ДДТТ  ноябрь   Заместитель директора по ВР 

12.  Проведение тестирования по практическому владению 

учащимися навыками безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте.   

 В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР 

 

13. Проведение «минуток безопасности».  В течение 

года. 

Классные руководители  

 

14. Выпуск тематической стенной газеты « Будь внимателен 

на дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Руководитель ОБЖ 

 

15. 

 

  

  Агитбригада по ПДД «Сказочка про дорожные правила». 

Агитбригада «В гостях у светофора ». 

 Ноябрь 

апрель 

 Руководитель ОБЖ 

 отряд ЮИД. 

16. Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей 

содержание выступлений сотрудников ГИБДД с анализом 

ДТП, прошедших по вине школьников на семинарах зам. 

директоров по ВР 

В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР 

 

17. Беседа с учащимися перед каждыми каникулами на тему 

«Улица полна опасностей и неожиданностей» 

Перед 

каникулами 

 Классные руководители  

 

 

18. Проведение рейдов по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и велосипедистов- нарушителей. 

В течение 

года 

  

Отряд ЮИД. 

19 Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по 

данной теме. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

20. Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

21. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение 

года 

Мед.сестра школы   

22. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель директора по ВР  

23. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

май Заместитель директора по ВР 

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

№ Критерии Показатели Измерители 

1.  Количество педагогов, гигиенически 

рационально организующих свои 

уроки. 

Оптимальная плотность урока, 

чередование видов учебной 

деятельности, использование 

ТСО, наличие физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование. 

2.  Количество случаев заболеваний, 

перенесённых обучающимися. 

Снижение показателей. ШСОКО 

3.  Количество обучающихся, имеющих 

положительную динамику 

показателей тревожности и 

эмоционального стресса. 

Снижение уровня тревожности 

и эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4.  Численность обучающихся, у которых 

отмечается благоприятная динамика 

состояния здоровья. 

Увеличение численности. Результаты мед. 

осмотров. 

5.  Уровень эмоционально- Положительная динамика Анкетирование, 
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психологического климата в классных 

коллективах 

результативности итоги 

исследования 

адаптации 1,5,10-

ов 

6.  Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью.  

Анкетирование. 

7.  Степень сформированности у 

обучающихся установок на здоровый 

образ жизни.  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

8.  Объём двигательной активности во 

внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 

9.  Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу;                              100% 

охват горячим питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

10.  Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости опорно-

двигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

11.  Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12.  Знание негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

13.  Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14.  Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

15.  Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков 

личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

16.  Знание правил поведения на природе 

и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности тестирования 

по данному вопросу. 

Тестирование 

5. Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Анкета для ученика по ЗОЖ 

Уважаемый участник! Данная анкета позволит определить Ваше отношение к здоровому образу жизни. Из 

предложенных вариантов ответа на вопрос Вам необходимо выбрать один ответ (отметив его галочкой 
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или крестиком), который наиболее полно отражает Ваши взгляды. Долго не задумываетесь, здесь нет 

правильных и неправильных ответов. 

 1) Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак, обед из трех блюд, полдник и 

скромный ужин. А какой режим питания у вас? 

А   Именно такой и вы едите много фруктов и овощей; 

в   Иногда бывает, что вы обходитесь без завтрака или обеда; 

с   Вы вообще не придерживаетесь какого-либо режима. 

2) Регулярно ли Вы делаете зарядку?  

  А   Да, это для меня необходимость; 

в   Иногда делаю; 

с   Нет, не делаю вовсе. 

3) Часто ли Вы с родителями используете выходные дни для активного отдыха (походов и занятий 

спортом)? 

А   Регулярно (как минимум два раза в месяц); 

в   Иногда (2 – 3 раза в полгода); 

с   Никогда или очень редко. 

4) Хорошо ли Вы спите? 

А   Да, я почти никогда не просыпаюсь ночью; 

в   Не всегда, бывает, я часто просыпаюсь; 

с   Просыпаюсь почти каждую ночь. 

5) Часто ли Вы болеете? 

А   Очень редко (не чаще 1 раза в год); 

в   Болею 3 – 4 раза в год; 

с   Болею очень часто (чаще 5 раз в год). 

6) Соблюдаете ли Вы правильный режим дня?  

А   Да, стараюсь всегда его соблюдать; 

в   Пытаюсь придерживаться, но не всегда получается; 

с   Нет, я никогда не соблюдаю режим дня. 

7) Часто ли Вы устаете после уроков? 

А   Почти никогда не устаю; 

в   Иногда устаю очень сильно; 

с   Да, почти всегда сильно устаю. 

8) Доставляет ли Вам удовольствие урок физической культуры в школе? 

А   Да, вы всегда хожу на него с удовольствием; 

в   Урок, в общем-то, устраивает; 

с   Хожу на него без особой охоты. 

9) Занимаетесь ли Вы каким-либо видом спорта? 

А   Да, я регулярно посещаю спортивную секцию; 

в   Периодически посещаю спортивные секции; 

с   Нет, я вообще не увлекаюсь спортом. 

Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушения  зрения 

Целесообразно, чтобы данный тест был проведен родителями школьника. 

Инструкция эксперту: 

Постарайтесь дать оценку ребенку по приведенной ниже шкале, используя 4-х бальную систему. 

0- Признак не выражен (отсутствует)%; 

1- Признак слабо выражен или проявляется изредка; 

2- Признак умеренно выражен или проявляется периодически; 

3- Признак явно выражен или проявляется постоянно. 

Признаки: 

1. Много читает. 

2. Нередко читает при плохом освещении или лежа. 

3. Больше  часа  (получаса для младших школьников) в день проводит за компьютером. 

4. Больше  двух часов (1 часа для младших школьников) проводит  у телевизора. 

5. Читает, пишет, «уткнувшись носом» в текст. 

6. У родителей плохое зрение (носят очки). 

7. Неправильное питание (недостаток витамина «А»). 
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8. Имеется тенденция  повышенного артериального  и, или  внутричерепного давления. 

9. Беспечно относится к гигиене зрения, не следит за утомлением глаз. 

10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, флегматичности. 

Интерпретация результатов: благополучный показатель – 10  баллов, «группа риска»-20  баллов. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать 

природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  

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

сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

        Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 
средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 
развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения процесса освоения АООП обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-
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педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 
которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, 
направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 
участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всём протяжении обучения 
школьника с учётом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению 

задач коррекционной 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. 

Специфика организации коррекционной работыс обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

 

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 ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

3. ― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа - осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

В МБОУ  Белояровская СОШ осуществляется взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации в процессе реализации АООП. Это один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.  

 

Осуществляются совместного анализ эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

разрабатываются и реализуются  индивидуальные и групповые программы коррекции эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

 

Происходит взаимодействие специалистов с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья, социальной защиты обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Осуществляется социальное партнерство которое основано на взаимодействии общеобразовательной 

организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении 

вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

―  организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации.  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организуется по основным направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 

самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, спортивные 

соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, 
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позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои 

силы в различных видах деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного направления создают благоприятные 

условия для социальной самореализации обучающихся, направлены на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

района, края. 

В рамках направления реализуется следующая программа: «Разговоры о важном». 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, воспитании 

культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение 

детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. В 

результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города; 

 Участие в олимпиадах; 

 Разработка проектов к урокам. 

В рамках направления реализуются следующие программы: «Лего робототехника», «Функциональная 

грамотность», «Экология и мы», «Белая ладья». 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, традиционными российскими 

духовно-нравственными ценностями, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края. 

В рамках направления реализуются следующие программы: «Радуга творчества». 
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Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного развития личности 

направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»; школьных 

спортивных соревнований; 

 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

 Участие в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

В рамках направления реализуются следующие программы: «Здоровейка», «ОФП», «Спортивные игры».  

Курсы внеурочной деятельности в рамках социального развития личности направлены на раскрытие 

творческого потенциала обучающихся, развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, развитие навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

 Практикумы, конкурсы, игра- путешествие; 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях; 

 Разработка проектов; 

 Сюжетно-ролевые игры. 

В рамках направления реализуется следующая программа: «Финансовая грамотность», «Профминимум». 

  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

  

 
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с растройством аутистического спектра, вариант 8.2. (далее – АООП НОО РАС 

8.2.) (далее – учебный план) для 1, 11-4 классов, в соответствует обязательным требованиям ФГОС НОО 

с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 " Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего      образования обучающихся

 с ограниченными возможностями здоровья" (в ред. Приказа Минпросвещения РФ 

от08.11.2022 N 955), ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 

№ 1023), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,     

состав и     структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, в том числе требованиям о включении во внеурочную 

деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в  МБОУ Белояровская СОШ  начинается 01.09.2024 и заканчивается 26.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 1-11 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1-11 классе - 21 час, во 2 

– 4 классах – 23 часа. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=441853#l84
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=441853#l84
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
 
Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем 

приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом 

по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 
 
середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 

исключением 1/11 класса. 

Обучение в 1-м/11 классах осуществляется с соблюдением

 следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима 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 выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 

ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается       чередование       периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

-начало внеурочной деятельности – через 30 минут после окончания уроков 
 
-начало занятий по программам дополнительного образования – через 20 минут после окончания 

уроков 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с РАС: 

-формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
 
экстремальных ситуациях; 
 
-личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его 

индивидуальностью; 
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-минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся 

с РАС, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах 

обучения эта часть отсутствует. 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, обеспечивающих удовлетворение

 особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: 

элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Ввиду того, что дети с РАС обучаются по модели «полная инклюзия», в данном учебном плане часы, 

отводимые на часть, формируемую участниками образовательного процесса распределены на 

учебные предметы в связи с необходимостью более полного изучения предметных областей и 

распределением учебного материала в учебных пособиях и учебниках. 2 класс: Иностранный язык 

(английский) – 1 час; 3 класс: «Русский язык» - 1 час; 4 класс: «Русский язык» - 1 час « В МБОУ 

Белояровская СОШ языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 
 
"Литературное чтение" может корректироваться в рамках предметной области "Русский 

 

 
язык и литературное чтение" с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
 
РАС. 
 
В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет "Иностранный 

язык", в результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования

 иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

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. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС     НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено

 фронтальными и      индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта 

и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов 
 
отводится на проведение коррекционных занятий (пункт     3.4.16     Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися 

части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год 

(годовое оценивание). 

Промежуточная годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются 

«зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности

 и порядке текущего     контроля     успеваемости и     

промежуточной     аттестации     обучающихся Муниципального      бюджетного

 общеобразовательного учреждения       МБОУ Белояровская 

СОШ. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается итоговой 

аттестацией. Нормативный срок освоения АООП НОО РАС (вариант 8.2) составляет 5 лет. 

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

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии (Письмо Рособрнадзора от 7  августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении» и является основным механизмом реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС, вариант 8.2.   
• в 1-4 классах – 8 ч в неделю, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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• в 5-7 классах – 10 ч в неделю, 
• в 8-9 классах – 11 часов в неделю, 
• в 10-11 классах – 12 часов в неделю.  
 

Остальные часы реализуются посредством дистанционного обучения или индивидуально. 

ИУП фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам, а также включает обязательные курсы коррекционно-развивающей 

области. 

 

ИУП разработан  в соответствии с АООП НОО обучающихся с РАС по варианту 8.2. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО по варианту 8.2 учебным планом предусматриваются 

пролонгированные сроки обучения на уровне НОО. 

В основу учебного плана положен вариант 1 учебного плана ФАОП НОО по варианту 8.2. Данный вариант 

определяет пролонгированные сроки освоения АООП НОО для обучающихся с РАС, получивших 

дошкольное образование, и реализуется в образовательных организациях, в которых обучение в течение 

пяти лет ведется на русском языке. 

ИУП разработан для детей, которые получили дошкольное образование и обучаются пять лет с одним 

дополнительным первым классом (1-й, 1-й дополнительный – 4-й классы). 

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 ФАОП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне основного 
общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику 
возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу 

коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Английский язык», в результате 

изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с 

РАС приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го 

класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС; 

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 
минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику возникновения 
вторичных отклонений в развитии. 

Время, отводимое на данную часть, в пределах максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на освоение учебных курсов: 

 «Развитие речи» в объеме один час в неделю с 2-го класса, что предоставит возможность 
дополнительного развития устной речи обучающихся; 
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 «Основы компьютерной грамотности» в объеме один час в неделю с 2-го класса, что обеспечит 
развитие элементарных навыков работы с электронными ресурсами с помощью практических занятий. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

1. Формирование коммуникативного поведения. 
2. Музыкально-ритмические занятия. 
3. Социально-бытовая ориентировка. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» обеспечивает мотивацию к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррекцию нарушений аффективного, сенсорно-

перцептивного, коммуникативного и личностного развития, нежелательных форм поведения, развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» обеспечивает коррекцию эмоционального 

развития, формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку, умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное 

время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает практическую подготовку к 

самостоятельной жизнедеятельности; развитие морально-этических представлений и соответствующих 

качеств личности, формирование культуры поведения, его саморегуляции, формирование элементарных 

знаний о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. 

Коррекционные курсы являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Содержание коррекционно-развивающей области дополнено на основании заключения ПМПК и 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума следующими коррекционным курсом: «Развитие 

познавательной деятельности», направленным на коррекцию дефицитов в развитии учебно-

познавательной деятельности. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка – 10 часов, из них 7 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 20 минут, на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Оценка 

результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Промежуточная аттестация для обучающихся с РАС может проводиться как в общепринятых формах, так 

и в иных формах, учитывающих особенности обучающихся. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая 

фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 
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зафиксированных в классном журнале 

Литературное чтение 2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Иностранный язык 

(английский) 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Математика 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Окружающий мир 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Изобразительное 

искусство 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Музыка 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Технология 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Физическая культура 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Развитие речи 2-й Текущая диагностика 

Основы компьютерной 

грамотности 

3–3-й Текущая диагностика 

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

2–4-й Текущий мониторинг динамики развития 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план начального общего образования 

  с  расстройствами аустического спектра  (вариант 8.2), занимающихся по состоянию здоровья на 

дому  (ФГОС НОО с ОВЗ) 

Предметные области Классы  
 
Учебные предметы 

Всего   Очное 
обучение 

Самостоятельно/ 
дистанционно   1 класс 

Обязательная часть 

 Русский язык  и 
литературное чтение 

Русский язык   5 1 4 

Литературное чтение   4 3 1 

Математика и 
информатика 

Математика  4 2 2 
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Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 0,25 0,75 

Музыка  1 0,25 0,75 

Технология Труд (технология)  
(теоретические основы) 

1 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая  культура 
(адаптивная физическая 
культура теоретические 
основы) 

3 0,25 2,75 

Итого  21 8  13 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса 

   

Максимально  допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  (при 5-дневной неделе) 21 

  

Внеурочная деятельность(включая  коррекционно-развивающую область) 

коррекционно-развивающая область: 6   

Формирование коммуникативного поведения 2   

Музыкально-ритмические занятия 2   

Социально-бытовая ориентировка 2   

другие направления внеурочной деятельности: 4   

Курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» 

1   

Курса внеурочной деятельности «Акварельки» 1   

Курса внеурочной деятельности «Здоровейка» 1   

Курса внеурочной деятельности «Радуга творчества» 1   

  Всего  
31 

  

 

 

 

  

Учебный план НОО обучающихся с РАС  

по варианту АООП 8.2 (5 лет) 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

 
Учебные 

предметы 
I 

I 

доп. 
II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 5 5 4 4 23 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – – – 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 
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Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 
3 3 3 3 3 15 

Итого  21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – – 2 2 2 6 

Основы компьютерной грамотности – – 1 1 1 3 

Развитие речи – – 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

Формирование коммуникативного поведения 2 2 2 2 2 10 

Развитие познавательной деятельности 1 1 1 1 1 5 

Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 10 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 

<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...> 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

3.2.Систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОУ УО. 

Реализация АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 Реализация АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, 

внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Минюстом 

России 1 июля 2011 г., регистрационный N 212240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 

2013 г. N 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный N 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный N 43326), от 25 декабря 2014 г. N 1115н 

(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н 

(зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017 N 10н (зарегистрирован 
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Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном 

приказом Минтруда России от 12 апреля 2017 г. N 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612).  

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ реализации АООП. Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

-характеристику укомплектованности Организации; -описание уровня квалификации работников 

Организации и их функциональных обязанностей; -описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников; -описание системы 

оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 Кадровые условия реализации Программы 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования  МБОУ Белояровская СОШ   

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности, которая в себя включает: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы  и создании условий для ее разработки 

и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

        Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

              Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

             Таким образом, в настоящее время в школе штат полностью укомплектован согласно штатному 

расписанию.  

Кадровое обеспечение   

Кол-во 

педагог

ов 

Категория  Стаж   

0-5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

31-35 

лет 

36-45 

лет 

45 и 

выше 

Начальное общее образование   
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Аттестация педагогических работников 

             Уровень квалификации педагогических  работников  в МБОУ Белояровская СОШ, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации - квалификационными категориями. 

            Аттестация педагогических работников в МБОУ Белояровская СОШ проходит  в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 49)   в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

          В МБОУ  Белояровская СОШ созданы необходимые условия для проведения аттестации: составлен 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

          Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатах их труда.  

• Ежегодно на 1 сентября составляется сводная ведомость укомплектования кадрами, включающая 

следующую информацию о руководящих и педагогических работниках школы:  

• фамилия, имя, отчество  

• год рождения  

• образование (учебное заведение, год окончания)  

• квалификация, занимаемая должность  

• стаж работы   

• дата аттестации  

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-5/statia-49/
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• курсы повышения квалификации (место обучения, дата, количество часов)  

 

 

 

МБОУ Белояровская  укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых АООП НОО. Разработаны должностные инструкции педагогов, 

внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы. Они касаются следующих категорий педагогических работников: заместитель 

директора по УВР, учителя начальных классов, учитель физической культуры, педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог, дефектолог, педагог-организатор. 

 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№/п Специалисты Функции 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии у обучающихся (воспитанников) 

3. социальный 

педагог 

На основе анализа социальной и педагогической ситуации прогнозирует 

процесс воспитания и развития личности школьника, оказывает помощь в 

саморазвитии и самовоспитании его личности, определяет перспективы 

развития обучающегося в процессе социализации 

4. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

6. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

7. 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 

8. Информационн

о-

технологически

й  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(поддержание сайта школы) 

9. Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

                                                   

Для реализации АООП начального общего образования, достижения планируемых результатов в школе 

имеется коллектив специалистов, объединенных единой организационной структурой, обеспечивающей 

эффективность системы управления всеми участниками образовательного процесса, взаимодействие 

школы с социальными партнерами, качественное и полное выполнение государственного задания. 

Функциональные обязанности определены в соответствии с должностными инструкциями, 

разработанными на основе «Квалификационных характеристик должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.  

МБОУ Белояровская средняя общеобразовательная школа укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  
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Нормативные документы: Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010г. №18638). Школа располагает опытными, 

высококвалифицированными специалистами. В начальной школе образовательную деятельность 

осуществляют 4 учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учитель 

физкультуры, учитель музыки,    учителя начальной школы имеют высшую и первую квалификационные 

категории,  соответствие занимаемой должности.   МБОУ Белояровская СОШ ориентирована на создание 

максимума условий для физического, интеллектуального, патриотического, экологического и трудового 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний.  

 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности 

и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в 

Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это 

позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. Обеспеченность ОУ квалифицированными кадрами составляет100% Все 

специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

 

При необходимости школа использует сетевые формы реализации программы коррекционной работы, 

которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. Административный персонал – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. Профессиональное 

развитие и повышение квалификации педагогических работников Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

 

В МБОУ Белояровской средней общеобразовательной школе ежегодно составляются планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. 

Финансовые условия реализации образовательной программы                                         начального 

общего образования 

  При  реализации финансовых условий основной образовательной программы руководствуемся:  

 Постановлением Администрации Топчихинского района от 20.05.2021 № 178 «Об утверждении 

Порядка расчёта объема средств, выделяемых на финансирование муниципальных 

общеобразовательных организаций Топчихинского района на основе принципов нормативного подушевого 

финансирования»; 

 Постановлением Администрации Топчихинского района от 17.06.2022 « 298 « Об утверждении 
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Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций 

Топчихинского района»; 

 Постановлением Администрации Топчихинского района  от 25.08.2020 № 355 « О предоставлении 

выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций Топчихинского района, реализующих  образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы»; 

 Бюджетной сметой на очередной финансовый год, утвержденной председателем комитета по 

образованию. 

                       Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего 

образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а также механизм их 

формирования. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением 

Топчихинского районного Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и плановый 

период Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по 

образованию Топчихинского района согласно п.15 постановления Администрации Алтайского края от 

24.01.2014 № 22 «Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования 

реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях Алтайского края» (далее – Постановление №22). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчётный подушевой  

норматив покрывает следующие расходы на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 
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оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета муниципального образования, покрывают следующие 

расходы на год: 

-оплату коммунальных услуг 

-расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края на иные цели 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного 

- в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения 

-в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату: 

-административно - управленческому персоналу; 

-педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный процесс; 

-учебно-вспомогательному персоналу; 

-обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует нормативам: составляет 

не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных 

часов. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования школы 

комиссия: 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

-устанавливает    предмет     закупок,     количество     и    стоимость    пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

-определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учреждения. 

Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
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1 Арташкина Аксана 
Владимировна 

Высшее,  
Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет, 2020 

Квалификация по 
диплому 
 бакалавр 
 
Специальность 
Направление 
подготовки 
«Педагогическое 
образование: 
Технология» 

Технология  
 
 
 
 
 
 
 

10  ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 

31 Первая  
27.12.202
2 
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педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
 

    ИЗО 5 ООО «Инфоурок» 
Профессиональная 
переподготовка, 2020 год, 300 
ч.  «Изобразительное 
искусство: теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации» 
 

   

    Социальный 
педагог 

 ООО «Инфоурок» 
Профессиональная 
переподготовка, 2021 год, 270 
ч.  «Организация социально-
педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС»  
 

   

    Курс 
«Финансовая 
грамотность» 

  ООО «Инфоурок»  по 
программе повышения 
квалификции, 2021 год, 72 ч.  « 
Специфика преподавания 
основ финансовой грамотности 
в общеобразовательной 
школе»  

   

2 Элерт Ирина 
Викторовна 

Высшее, 
Современная 
Гуманитарная 
Академия, 2014. 
 
 
 
 
 
ФГБОУ ВО  
«Алтайский 
государственный 
университет», 
диплом о 
профессионально

Квалификация по 
диплому 
бакалавр 
Специальность 
Направление 
подготовки 
Психология 
 
 
 
 

Зам. директора 
по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
2021 год. 54 ч. «Менеджмент и 
маркетинг в образовательной 
организации» 
 
КАУО «Алтайский институт 
цифровых технологий и оценки 
качества образования», 2021 
год, 36 ч. «Цифровая 
трансформация образования» 
 
  
 
 

 Первая  
17.12.202
1 
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й переподготовке 
по направлению 
менеджмент в 
образовании, 2018 
год, 280 часов   

 

  ООО «Инфоурок», 
диплом о 
профессионально
й переподготовке, 
2018 год, 300 ч. 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальной общем 
образовании» 
 
 

Квалификация по 
диплому 
Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

15 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
2020 год. 73 ч. «Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 
 
ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 

26 Первая  
14.12.201
6 
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3 Боргардт Татьяна 
Викторовна 

Бийское 
педагогическое 
училище, 1993г. 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее, 
Современная 
Гуманитарная 
Академия, 2014г. 
 

Квалификация по 
диплому 
Дошкольное 
воспитание 
 
Специальность 
Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
 
Квалификация по 
диплому 
Присвоена 
квалификация 
бакалавр 
 
Специальность 
Направление 
подготовки 
Психология 

ОРКСЭ  
  
 
 
 
 

1  ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
2020 год. 176 ч. «Актуальные 
вопросы преподавания курса 
«Основы религиозной культуры 
и светской этики ОРКСЭ»» 
  

25 Первая  
17.12.201
8 

Почетн
ая 
грамота 
Минист
ерства 
образов
ания и 
науки 
 

ОДНКНР 
 

1 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» , 
2021 год, 36 ч  по программе 
повышения квалификации 
«Преподавание предметной 
области «Основы духовно-
нравственной  культуры 
народов России» 
(ОДНКНР) 

   

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет» по 
программе 
«Теория и 
методика 
обучения истории 

 История  
Обществознание  

14 
8 

ООО «Инфоурок»  курсы 
повышения квалификации , 
2022 год, 72ч.  « Методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
общеобразовательной школе»  
 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 
2022 год, 36 ч.   
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и обществознанию 
в 
общеобразователь
ной организации», 
2016 год, 300 ч 

«Функциональная грамотность 
школьников» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44ч. 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
Краевое автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Алтайский 
институт развития образования 
имени А.М. Топорова», 2023 
год, 36 часов по теме « 
Реализация требований 
обновленных  ФГОС ООО, 
ФГОС СОО в работе учителя 
(обществознание) 
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4 Елисеева Анна 
Александровна 

Высшее,  
« Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2018г 

Квалификация по 
диплому 
Бакалавр 
Начальное 
образование 

Директор 
 
 
 
 
 
 
Начальные 
классы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 

ООО «Инфоурок»   
профессиональная 
переподготовка , 2022 год, 72ч.  
« Оризацииганизация 
менеджмента в 
образовательной орган»  
 
Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж»,2020 
год,  72 ч. по теме 
«Проектирование уроков в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»  
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

11 Первая  
17.12.202
0 

 



227 
 

(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 

    Логопед   ООО «Инфоурок», 2020 год, 
300 ч. «Организация 
деятельности логопеда в 
образовательной организации» 

   

5 Майер Татьяна 
Ильинична 

Среднее-
специальное, 
Загорский 
кинотехникум 
Госкомитета 
РСФСР по 
кинематографии, 
1981г. 
 
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет» по 
программе 
«Теория и 
методика 
обучения физике в 
общеобразователь
ных 
организациях», 
2016 г, №969 

Квалификация по 
диплому 
Кинотехник 
 
Специальность 
Кинооборудовани
е и его 
эксплуатация 

 Физика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального  
образования «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования  Министерства 
просвещения  РФ», 2022 год, 56 
ч. «Школа современного 
учителя. Развитие естественно-
научной грамотности» 
 
Яндекс Учебник Автономная 
Некомерческая организация  
Дополнительного 
профессионального 
образования,  2022 год, 24 ч 
«Школа анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в  начальной  
школе» 

15 Первая  
27.12.202
2 

Ветера
н труда 
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ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» , 
2021 год, 59 ч.  по программе 
повышения квалификации  
«Внедрение Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
для обучающихся с ОВЗ» 

    Информатика  
 
 

5 Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Центр  
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
по программе «Учитель 
математики и информатики», 
2021 год 

   

    Библиотекарь   КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования»,2019 год,  16 ч. 
по теме «Проектирование 
модели деятельности 
библиотечно-информационного 
центра по созданию единой 
информационной среды 
образовательной организации» 
 

   

    Астрономия  2 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   по 
программе повышения 
квалификации «Теория и 
методика обучения астрономии 
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в условиях реализации ФГОС», 
2021год, 36 ч. 

    Математика  
 

10 Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Центр  
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
по программе «Учитель 
математики и информатики», 
2021 год 

   

6 Бычкова Татьяна 
Петровна 

Высшее, 
Горно-Алтайский 
государственный 
университет, 
2001г. 
 

Квалификация по 
диплому 
Филолог. 
Преподаватель 
 
Специальность 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  
 
Литература 
 
Родной язык 
 
 
 
   
 

13 
 
11 
 
1 
 
  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   по 
программе повышения 
квалификации « Повышение 
образовательных результатов 
общеобразовательной 
организации по предметной 
области «Русский язык и 
литература» в условиях 
реализации Концепции 
преподавания  русского языка и 
литературы в РФ» », 2020год, 
47 ч. 
 
Яндекс Учебник Автономная 
Некомерческая организация  
Дополнительного 
профессионального 
образования,  2022 год, 16 ч 
«Школа анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в   средней и 
старшей  школе» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 

17 Первая  
16.12.201
9 
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Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 

7 Филимонова 
Елена 
Геннадьевна 

Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет,2008 
г. 

Квалификация по 
диплому 
Учитель русского 
языка и 
литературы 
 
Специальность 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 
Литература 
 
   
 

14 
 
8 
 
  
 
 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного  
профессионального  « 
Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития  
работников образования  
Министерства просвещения  
РФ», 2021 год, 100 ч по теме 
«Школа современного учителя» 
русского языка» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
 
 

26 Первая  
16.12.201
9 
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    Педагог-
дефектолог 

 ООО «Инфоурок» по программе 
«Организация деятельности  
педагога-дефектолога: 
специальная педагогика и 
психология, 2020 год, 300 ч.  

   

8 Турдазова 
Наталья 
Александровна 

Высшее, 
Алтайская  
государственная 
педагогическая  
академия ,  2012г.   

Квалификация по 
диплому 
 Учитель 
математики и 
информатики 
 
Специальность 
 «Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Математика   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 КАУ ДПО  «Алтайский институт  
развития  образования 
Андриана Митрофановича 
Топорова», 2022 год, 24 ч. 
«Финансовая грамотность в 
математике»  
  
 
ООО «Инфоурок», 2020 год, 
108 ч. «Особенности подготовки 
к проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества 
образования  обучающихся  по 
предмету «Математика» в 
условиях реализации ФГОС 
ООО»  
 
КАУО «Алтайский институт 
цифровых технологий и оценки 
качества образования», 2021 
год, 72 ч. «Цифровая 
трансформация образования»  
 
КАУ ДПО  «Алтайский институт  
развития  образования 
Андриана Митрофановича 
Топорова», 2020 год, 36 ч. 
«Способы достижения  
образовательных результатов в 
условиях реализации 
смешенного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий»  
 
 
Федеральное государственное 

8  Первая  
17.12.202
0 
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Шахматы  
 

автономное образовательное 
учреждение дополнительного  
профессионального  « 
Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития  
работников образования  
Министерства просвещения  
РФ», 2021 год, 100 ч по теме 
«Школа современного учителя» 
русского языка» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
ООО «Инфоурок», 2022 год, 
270 ч. « Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых »  
 

9 Рибзам 
Мария 
Игоревна 

Высшее, 
Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия, 2014 г 
 
 

Квалификация по 
диплому 
 Учитель 
начальных 
классов 
 
Специальность 

Начальные 
классы 
 
Надомное 
обучение 

20 
 
8 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени 
Адриана Митрофановича 
Топорова», 2019 год, 32 ч. 
«Развитие профессионального 
мастерства учителя» 
 

2 Первая 
17.12.202
0 
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Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет,2017 г 
  

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
 
Программа 
магистратуры 
по направлению 
подготовки 
Педагогическое 
образование 
 Квалификация 
магистр 
  

КГБУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени 
Адриана Митрофановича 
Топорова», 2020 год, 36 ч. 
«Способы достижения 
образовательных результатов в 
условиях реализации 
смешанного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий» 
 
Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж»,2020 
год,  72 ч. по теме 
«Проектирование уроков в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»  
 
ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 
 
 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 

10 Магомедов Руслан Высшее,  Квалификация по  Физкультура  30 ООО «Инфоурок», 2020 год, 72 4 Первая   
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Ибайдуллахович « Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2017г 

диплому 
Бакалавр 
Физическая 
культура 

 
 
 
 
ОБЖ 

 
 
 
 
4 

ч « Педагогическая 
деятельность по физической 
культуре в начальной школе»  
 
ООО «Инфоурок», 
профессиональная 
переподготовка, 2020 год, 300 
ч. «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» 
  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
 

17.12.202
0 
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14 Панова Ольга 
Валерьевна 

Среднее 
специальное 
Барнаульский 
торгово-
экономический 
колледж, 2005 г. 
 
 
Профессиональна
я переподготовка 
ООО «Инфоурок», 
2020 год, 600 ч. 
«Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Товаровед 
 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

 
 
Воспитатель д/с 
«Ручеек», 
музыкальный 
руководитель 
структурного 
подразделения 
детского сада 
«Ручеек» 
 
Начальные 
классы 

  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
ООО «Инфоурок»,  
профессиональная 
переподготовка, 2020 год, 600 
ч. по программе  «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
 
 
 
 
ООО «Инфоурок»,  
профессиональная 
переподготовка, 2022 год, 600 
ч.  по программе«Методика 
организации образовательного 
процесса  в начальном общем 
образовании» 

1 Нет, стаж 
менее 2 
лет 
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               Анализ данной информации позволяет сделать выводы об укомплектованности школы 

квалифицированными кадрами и обеспеченности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников.  

               В перспективном плане по аттестации и повышению квалификации представлена информация об 

уровне образования, тематике пройденных курсов повышения квалификации, прописаны года последующих 

курсов и период предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. Так как данная информация 

подлежит постоянной корректировке в связи с изменяющимися условиями, то перспективный план отнесен к 

приложению к образовательной программе.  

               Наличие перспективного плана аттестации и повышения квалификации позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

   Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является прямой 

обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны 

проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. Порядок аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (в редакции 

ФЗ от26.0.2019 № 232-ФЗ). 

   Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в 

обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

   Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое 

соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного уровня 

квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая.  

Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:  

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых  

организацией;  

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 

7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций»  

• выявления  развития  у  обучающихся  способностей  к  научной  

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;  
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• личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активного участия в работе методических объединений педагогических работников 

организации.  

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:  

• достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых  

организацией;  

• достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном приказом Минпросвещения 

России от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

• выявления  и  развития  способностей  обучающихся к научной  

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

• личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, и 

продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной;  

• активного участия в работе методических объединений педагогических работников организаций, в 

разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах.  

     Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.   

Результативность деятельности оценивается по схеме:   

       и,   

        

        

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников разрабатываются на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 
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учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.   

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. Финансирование школы 

осуществляется на основе государственных нормативов в расчете на одного обучающегося. Источниками 

финансирования являются: средства бюджета районного, окружного значения. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2)  возможность исполнения требований Стандарта; 

3)  реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются 

в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, 

в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с 

круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 
        Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 
освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 
помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 
учебных кабинетах организации; 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 
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помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

туалетам, коридорам; 

помещениям библиотеки; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

помещению, предназначенному для занятий музыкой,  актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации). 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса.  

          Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт.  

Для образовательных нужд в начальной школе  используются: 

 кабинет — 1; 

 спортивный зал — 1; 

 кабинет логопеда; 

 актовый зал — 1; 

 библиотека — 1; 
 

Школа оборудована помещением для питания обучающихся, организовано качественное горячее питание. 

            Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным инвентарем. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер 

 в кабинете есть подключение к сети Интернет;; 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 
«Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 
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соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала. В 

младших классах преимущественно используются натуральной и иллюстративной наглядностью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 

3.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; 

4.Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 
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Приложение 1 

 

  

ПРОГРАММА 

ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) С УЧЁТОМ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1.Общее положение 

Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее- 

программа) призвана направлять образовательный процесс не просто  в рамки получения новых 

академических знаний, а в русло совокупности познавательного и личностного развития обучающегося с 

учётом его  индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей.  

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через содержание учебных предметов 

«Чтение», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «География», «Основы социальной 

жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

 Структура программы  оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

программы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО 

«Школа-интернат№7», а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Содержательный раздел определяет общее содержание программы  оценки личностных результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает критерии, ориентированные на 

создание шкалы определения достижений личностных  результатов: 

 параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с  легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

 параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с умеренной, глубокой и тяжёлой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осваивают программу 

достижения личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 



242 
 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

Подходы и принципы программы оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В основу реализации программы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положен принцип системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающем построение образовательного процесса с учётом  психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Он предполагает, что выявление личностных результатов образования должно учитывать особенности 

психологического, неврологического и соматического состояния обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так как для данной категории детей показан индивидуальный уровень  

итогов личностных достижений. 

Итогом  личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, 

выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.  Личностным результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию 

его жизни.  

Реализация  системно-деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание личностным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения;  

 существенное повышение мотивации интереса к приобретению нового опыта деятельности и 

поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, 

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу программы оценки личностных результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы  государственной  политики РФ в  области  образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
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характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся воспитанников и др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий 

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

образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 принцип объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

 принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей 

и взаимозависимостей; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; принцип  сотрудничества с 

семьей.  

 

2. Нормативные документы для разработки программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями): 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),  

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» ребенка: 

 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.;  

 Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971 г.;  

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.;  

 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2014);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования;  

 Примерная адаптированная образовательная программа общего образования, разработанная на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2014);   

 Устав МБОУ Белояровская СОШ; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   МБОУ Белояровская СОШ 

 

3.Целевой раздел 
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3.1. Пояснительная записка 

В соответствии с планируемыми результатами освоения Адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ 

КО «Школа-интернат №7» (далее-АООП) , разработанной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

итогом образования является не просто получение знаний, а познавательное и личностное развитие 

обучающихся в образовательном процессе. ФГОС впервые задаёт рамки нового содержания образования, 

которое ставит во главу угла личность ребёнка. Только личностный подход обеспечивает условия 

самореализации, жизнедеятельности обучающихся и  организуется на принципах признания личности 

развивающегося человека, уважения уникальности и своеобразия каждого ребенка, отношения к 

обучающемуся, как к субъекту собственного развития.  

Формирование личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. Таким образом, реализация программы оценки личностных результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможна в 

единстве урочной (через содержание учебных предметов «Речь и альтернативная коммуникация», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Домоводство», «Окружающий социальный мир», «Социально-

бытовая ориентировка»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  Где личностные  результаты 

освоения обучающимися АООП должны рассматриваться в качестве возможных (примерных), 

соответствующих индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся.  

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить как психические новообразования, то 
есть качественные особенности психики, которые впервые появляются в дошкольном возрастном периоде 
и определяют сознание ребенка школьного возраста, определяют его отношение к среде, к внутренней и 
внешней жизни. Личностными результатами стандарт считает социально и нравственно обусловленные 
внешние (поведенческие) и внутренние качества человека (ценности, убеждения, принципы). К окончанию 
школьного обучения такими результатами становятся личностное и профессиональное самоопределение, то 
есть обретение личностной идентичности, готовность и способность к самостоятельному и независимому 
определению жизненных целей и приоритетов, выбор будущей профессии.  

Возможные результаты становления личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заключаются в: 

 ценностном отношении и любви к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России;   

 ценностному отношению к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;   

 осознания себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона;  

 элементарных представлениях об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.   

 эмоционально-ценностном отношении к окружающей среде, необходимости ее охраны;  
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 уважении к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов;  

 готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности;  

 готовности к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

 понимании красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

 потребности и начальных умениях выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;   

 развитии представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

 расширении круга общения, развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;   

 принятии и освоении различных социальных ролей, умении взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе;   

 овладении навыками  коммуникации и  принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способности к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;   

 способности ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения;  

 способности организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

 мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

3.2.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным процессом. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для разработки АООП 

образовательной организации и  создания рабочих программ учебных предметов, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями стандарта, так как 

адекватно отражает требования стандарта, передает специфику образовательного процесса, соответствует 

возможностям умственно отсталых обучающихся.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 
АООП призвана решить следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной 
деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 
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действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений 
обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации; позволять осуществлять 
оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции. Результаты 
достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки 
качества образования обучающихся.  

Личностные результаты обучения, согласно ФГОС, выделяются по всем структурным составляющим АООП: 

по отдельным предметным областям, по программам формирования базовых учебных действий, духовно-

нравственного развития, формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

внеурочной деятельности, коррекционной работы. Именно поэтому оценка достижения личностных 

результатов обучения по АООП представляет собой большую сложность, так как зачастую традиционные 

способы оценки неприемлемы. Личностные результаты часто невозможно легко и явно обнаружить, так как 

они относятся к «внутренним» или «глубинным» переживаниям личности школьника, отражают долгосрочные 

результаты образовательного процесса. 

Следовательно, целью оценочной деятельности является определение требований к процедуре 

проведения оценки и механизмов проведения оценки. Оценка личностных результатов освоения АООП 

позволит определить, насколько обучающийся способен осваивать следующий этап развития, а также 

позволит уточнить направления помощи ребёнку, выявить сильные стороны и потребности ребёнка, то есть 

позволит оптимизировать уровень личностного развития обучающихся. 

Процедура оценки личностных результатов освоения АООП должна быть позитивной, а не угрожающей, 

устанавливающей негативные связи между оценкой и ситуацией пребывания в школе. Способы оценки 

должны соответствовать возрасту, уровню, развития ребёнка, быть эффективными и удобными, быть 

включёнными в обычные школьные занятия. Потому процедура оценки достижения  учащимися личностного 

результата образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Всестороння и комплексная оценка личностных результатов овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями  осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает классного 
руководителя, воспитателя, педагога психолога и логопеда, работающих с данным обучающимся, которые 
хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 
отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). 

Ответственность за  ведение документации (заполнение индивидуальной  карты  личносностного роста 

обучающегося) возлагается на классного руководителя обучающегося. 

В соответствии с показателями неврологического и психофизического состояния здоровья обучающихся 

требования к процедуре проведения оценки личностных результатов освоения АООП заключаются в 

следующем: 

 наличие диагностического обследования возможностей всех доступных видов деятельности 

обучающегося; 

 наличие документа, содержательного материала, который позволит визуализировать информацию, 

создаёт зрительную опору (индивидуальная карта развития обучающегося);  
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  наличие экспертной оценки (наблюдения, беседы, анализ творческих работ, спортивных 

достижений и т.д.) 

  наличие регламента сроков вынесения оценки. 

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Система оценки личностных результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимися 

АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

 что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

АООП учитывается и мнение родителей (законных представителей), так как основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных сферах (школьной и 

семейной). 

4. Содержательный раздел. 

 Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально – личностные  качества и 

социальные (жизненные компетенции обучающегося, социально – значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образовательного процесса – введения 

обучающегося с нарушением интеллекта в культуру, обогащение их социокультурным опытом. 

Отличительной особенностью ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является ориентация на результаты образования как 

системообразующий компонент. В  связи с этим от современного педагога требуется серьезная подготовка и 

соответствующие умения по формированию и систематическому отслеживанию личностных результатов. 

Диагностику личностных результатов освоения АООП необходимо проводить минимально 2 раза в год – в 

начале и в конце учебного года. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла -  значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребёнка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет представить не только полную картину 

динамики целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Таким образом, результаты учителя и/или образовательного учреждения – это разница между личностными 

результатами учеников в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 
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Прирост результатов означает, что педагогическому коллективу и образовательному учреждению в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников в соответствие с 

современными требованиями (ФГОС). По результатам мониторинга каждый педагог может наблюдать, в 

каких областях ему, прежде всего, необходимо работать – ставятся конкретные цели и задачи 

педагогического воздействия на ближайшее развитие, а также планируются на будущее вперед.  

4.1.Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью (интеллектуальными 
нарушениями) личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы обучающимся с лёгкой степенью 

умственной отсталости  отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
природной и социальной частей; 

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

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

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

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной 
организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 На основании сформулированных в ФГОС требований к личностным результатам освоения АООП, 
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной)  компетенции учащихся,  
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программа предусматривает  перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Критерии 
оценок и параметры воспитанности учащихся называют качествами личности, которые надо выработать, 
чтобы достичь успеха. Они дифференцируются по возрастным периодам, соответствующим специфике 
индивидуально – возрастных особенностей развития умственно – отсталого школьника, а именно: 1-4 
классы, 5-9 классы, 10-12 классы.  

 Ниже представлена таблица, в которой каждый критерий (личностный результат) предполагает один 
или несколько параметров. Параметры, в свою очередь, могут включать несколько индикаторов, по которым 
производится оценка достижения этих личностных результатов. 
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Личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения  АООП обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

Таблица №1. 

1-4 классов. 

№ 
п/п 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою Родину.  

 

Первоначальные представления о себе и своем 

«Я»  

 

Наличие запаса  сведений о себе  как о  гражданине  
России. 

Выраженность  стремления активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего села, города, посвященных 
праздничным государственным датам и важным 
социально-культурным мероприятиям. 

Узнавание  основных  государственных символов  России 
(флаг, герб, гимн). 

Элементарные представления о своей  

национальности и этнической принадлежности и 

принадлежности других окружающих. 

Проявляет лояльно – дружеские отношения с 
одноклассниками, представителями других 
национальностей и этносов. 

2. Способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей. 

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 
деятельности. 
 
 
Понимание значения и роли социальных ценностей 
(абсолютных субстанций) в жизни человека: жизнь, 
здоровье и семья. 
 

Понимает и выполняет основные социально- ролевые 
правила поведения  как обучающегося в классе, в школе. 

Преобладает  интерес к познанию в процессе учебной 
деятельности. 
Наличие выраженного интереса к отдельным учебным 
предметам. 

Знает имена  родственников и дни семейных праздников. 

Проявляет заботу о родителях, педагогах, одноклассниках. 

Соблюдает морально-этические нормы поведения в 
классе, дома, на улице и в других учреждениях. 

Умеет обратиться за помощью к взрослому человеку и  
изложить  основное содержание проблемы. 

Адекватно  использует  ритуалы  поведения и внешнего 
вида в различных социальных ситуациях (одежда, обувь и 
т.д.) 

3. Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Сформированность  навыков   ежедневного ухода 
за собой, за своими вещами, за своим учебным 
местом. 

Владеет навыками личной гигиены. 

Владеет необходимыми навыками организации своего 
личного учебного пространства,  места и аккуратности  его 



251 
 

содержания.  

4.  Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
нормами социального 
взаимодействия.  

 

Формирование стабильной динамики 
коммуникативных средств общения (вербальных и 
невербальных) 

Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета 
и правила культуры  общения. 

Умеет  отвечать на поставленные вопросы, задавать 
вопросы с целью получения информации 

Активно использует  в самостоятельной речи  основных  
средств общения (вербальные, жестовые, мимические, 
интонационные). 

Общается  посредством электронных средств 
коммуникации (мобильный телефон, планшет, компьютер 
и т.д.) 

5. Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

Формирование навыков бесконфликтного 
поведения 

Стремиться  сотрудничать со взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

Участвует  в коллективной, групповой, партнёрской работе  
сверстников. 

 Учитывает другое мнение (решение) в совместной работе 

6. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 

Понимание значения и роли социальных ценностей 
(абсолютных субстанций) в жизни человека: жизнь, 
здоровье и семья. 

Знает  имена  родственников и даты  семейных праздников 

Проявляет  заботу о родителях, педагогах, 
одноклассниках. 

Уважительно – бережно относится  к результатам своего и 
чужого труда. 

Инициативен  при оказании помощи другим : родным, 
одноклассникам , педагогам. 

Проявляет  доброжелательность и эмоциональную 
отзывчивости, умение сострадать, сочувствовать, 
сопереживать и соболезновать окружающим людям. 

7. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 

Проявление интереса, выраженности разнообразия 
чувств  к  окружающему миру, наличие  ценностей 
в соответствии с возрастными и индивидуальными 
потребностями. 

Стремится  к  эстетическому содержанию своего внешнего 
вида, рабочего места. 

Уважительно относится  к результатам творчества своих 
сверстников и взрослых. 

Активно и разнообразно проявляет свои  чувства,  в 
процессе  рассматривания совместно с взрослым 
предметов, результатов художественно-изобразительной 
деятельности, наблюдений за миром природы, 
прослушивания музыкальных композиций, театральных 
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постановок, фильмов. 
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Таблица №2. 

5-9 классов. 

№ 
п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как гражданина 
России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 

 Сформированность понятийного аппарата, 

характеризующего гражданскую 

направленность. 

 

 

Имеет запас  сведений о себе  как о  гражданине  России. 
Понимание  основного  смысла  словосочетаний  «паспортные 
данные», «паспорт гражданина России». 

Сформированы представления о своих личностных качествах, 
чувствах, характеризующих гражданскую направленность: 
патриотизм, трудолюбие, верность, справедливость, честь, 
смелость и др.) 

Сформированность сферы представлений о 

политическом устройстве Российского 

государства. 

Узнает основные  государственные символы  России (флаг, герб, 
гимн), символику города, региона. 

 Владеет элементарными  представлениями  о  структуре 
политического устройства государства  и  её  региональной  
организации  в Калининградской области. 

Сформированность  гражданских чувств. Проявляет  гражданские чувства (гордости, толерантности, 
уважения, ответственности, долга, милосердия)  в процессе  
участия в учебно-воспитательных и внеклассных  мероприятиях, 
в  семейных мероприятиях. 

Развитие  активности  гражданской позиции Выражено  стремление  активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, города, посвященных праздничным 
государственным датам и важным социально-культурным 
мероприятиям  России  и  Калининградского региона. 

Наличие стремления к ответственности  за свои действия, слова 
и поступки. 

2. Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве природной и 
социальной частей; 

Развитие потребности  к познанию 
социального мира. 

Выражен  интерес к познанию  межличностных от отношений в 
группе сверстников,  в школьном коллективе, в семье. 

Развитие эмоционально – ценностного 
отношения к окружающей среде, осознание  
необходимости её охраны в условиях 
современной действительности. 

Наличие навыков  бережного отношения к природе, участие в 
экологических мероприятиях. 

Наличие полезных привычек  и навыков при взаимодействии с 
миром природы. 

3. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Становление  осознанного толерантного 

отношения  к истории и культуре  народов 

России, этнических групп, проживающих на 

территории региона.  

Признает возможность существования различных точек зрения и 
право каждого гражданина иметь свою. 

Проявляет  внимание, интерес и уважение  к  различным 
национальным традициям, к вероисповеданию, к  языку, одежде и 
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Формирование различных  видов 

толерантности: этнической, 

конфессиональной, возрастной, гендерной. 

внешнему виду, к праздничным ритуалам  других народов 

Ведет диалог, общается  с другими людьми (другого пола, 
возраста, национальной и этнической принадлежности,  языка, 
вероисповедания) и достигает с ними взаимопонимания. 

Участвует  (пассивно, активно) в праздничных  культурно-
исторических мероприятиях (в школе, в классе, в домашних 
условиях, в городе, в селе) своего и   других народов России, 
народов других стран. 

. Развитие адекватных представлений 
о собственных возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

Формирование  оптимально адекватной 
самооценки (общей и частной) конкретных 
действий, операций  и возможностях в учебной  
и трудовой деятельности, собственного 
здоровья, личностных качеств и 
материального обеспечения. 

Наличие элементов  дифференцированной самооценки: 
определяет адекватно свои возможности обучения и выбор  
дальнейшей профессии, исходя из результатов своих достижений 
в учебе, сферы интересов, способностях, состояния здоровья, 
уровня сформированных  социально-бытовых и трудовых 
навыков. 

Сформированность сферы представлений о 

своих потребностях. 

Умеет сформулировать просьбу, обращение о своих нуждах и 
потребностях. Имеет достаточный запас слов, фраз. 

5. Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Развитие конструктивных умений общения в 
различных социальных группах и в различных 
условиях. 

 

 

Владеет навыками конструктивного общения с близкими и 
родными, с педагогами, взрослыми, и сверстниками, студентами, 
соседями и т.д. в условиях дома, школы, города, в других 
социально-культурных учреждениях. 

Проявляет  активность в общении с людьми разных профессий: 
медицинским персоналом,  продавцами, водителями и т.д. 

Развитие адаптивных  механизмов и способов  
для  успешной  социализации, элементарных  
умений действовать самостоятельно. 

 

Умеет  воспринимать ситуации затруднения как сигнал для 
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 
повод для тревоги и огорчения, владеет  алгоритмами 
эффективного разрешения проблем. Демонстрирует  адекватные 
формы  поведения в различных социальных ситуациях,  не 
создает конфликта, не тревожится. 

Понимает социальную ситуацию и  умеет находить  
компромиссные выходы  в споре.  
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6. Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность умений самообслуживания 
, самостоятельности, выполнения доступных 
обязанностей в повседневной жизни в 
условиях дома, класса, школы. 

Проявляет самостоятельность и активное участие, регулярно 
выполняет обязанности  в повседневных делах школы, класса, 
дома, берет на себя ответственность в быту. 

Участвует в подготовке и проведении  семейных мероприятий. 

Владеет навыками самообслуживания  дома, в школе. 

Развитие представлений и знаний о правилах 

коммуникации и умений их использования в 

житейских ситуациях. 

Умеет начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, пожелания, опасения, завершить разговор.  
Умеет корректно выразить отказ и недовольство, благодарность и 
сочувствие. 

7. Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

Сформированность умений коммуникации с 
взрослыми и сверстниками.  

Владеет  навыками устной разговорной речи в различных 
ситуациях, применяет адекватные способы и нормы поведения в 
процессе социального взаимодействия. 

 Отвечает на поставленные вопросы, задает вопросы с целью 
получения информации. 

8. Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
временно пространственной 
организации. 

Сформированность опыта реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром  природных явлений и 
вещей, адекватного представления об 
опасности и безопасности, организации 
времени и пространства. 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности / безопасности для себя,  
с точки зрения сохранности окружающей предметной и природной 
среды. 

Использует  вещи  в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером ситуации. 

 Накапливает  личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Устанавливает  взаимосвязь порядка природного и бытового 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя 
сообразно этому пониманию (выбрать одежду, спланировать свои 
занятия в соответствии с сезоном и погодой, помыть грязные 
сапоги, и т.д.). 

9. Способность к осмыслению 
социального окружения, своего места 
в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 

Развитие представлений и накопление объема  
знаний   о правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного 
социального статуса, со взрослыми разного 

Знает  правила поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного возраста и статуса: младшими и старшими, 
пожилыми, родными и близкими, администрацией, педагогами, 
обслуживающим персоналом школы, гостями  и др. 
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ролей. возраста и детьми.  
Сформированность необходимых социальных 
ритуалов. 

Умеет адекватно использовать принятые социальные ритуалы: 
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом 
близостью и социальным статусом собеседника, корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта. 

10. Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

Сформированность мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. 
 

Воспринимает   и понимает  важность учебной деятельности ,  
проявляет  любознательность и интерес   к новому . 

Ориентируется на образец поведения «хорошего ученика»  как 
пример для подражания.  

Проявляет  активность    участия в процессе обучения.  

11. Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

Сформированность навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками. 

Сотрудничает со взрослыми в разных социальных ситуация, 
соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). 

Участвует  в коллективной и групповой работе сверстников, с 
соблюдением в повседневной жизни норм коммуникации. 

Умеет  в ситуации конфликта найти путь ненасильственного 
преодоления. 

Учитывает другое мнение в совместной работе 

12. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие   сферы эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. 

 Различает «красивое» и «некрасивое» и проявлять адекватные 
чувства. 

Стремится  в «прекрасному», которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 
результатам  своего труда и труда других. 

13. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей; 

Сформированность этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, умение соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 

Проявляет  доброжелательность в отношении к другим людям, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 
родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

14. Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 

Сформированность установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

Ориентируется на здоровый и безопасный образ жизни, 
соблюдение режима дня. 

Участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 
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бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 

Занимается творческим трудом или спортом, посещает 
творческие мероприятия (выставки, музеи, вернисажи, мастер-
классы, фестивали, олимпиады) в школе, в городе, в области, в 
России. 

Сформированность бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям 

Проявляет бережное отношение к  окружающим предметам, 
вещам, мебели, оборудованию , природе, результатам своего и 
чужого труда, книгам, картинам, фотографиям и т.д. 

 

 

Таблица №3. 

10-12 классов. 

№ 
п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как гражданина 
России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 

 Сформированность понятийного аппарата, 

характеризующего гражданскую 

направленность. 

 

 

Имеет запас  сведений о себе  как о  гражданине  России. 
Понимание  основного  смысла  словосочетаний  «паспортные 
данные», «паспорт гражданина России». 

Сформированы представления о своих личностных качествах, 
чувствах, характеризующих гражданскую направленность: 
патриотизм, трудолюбие, верность, справедливость, честь, 
смелость и др.) 

Сформированность сферы представлений о 

политическом устройстве Российского 

государства. 

Узнает основные  государственные символы  России (флаг, герб, 
гимн), символику города, региона. 

Владеет элементарными  представлениями  о  структуре 
политического устройства государства  и  её  региональной  
организации  в Калининградской области. 

Сформированность  гражданских чувств. Проявляет  гражданские чувства (гордости, толерантности, 
уважения, ответственности, долга, милосердия)  в процессе  
участия в учебно-воспитательных и внеклассных  мероприятиях, в  
семейных мероприятиях. 

Развитие  активности  гражданской позиции Выражено  стремление  активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, города, посвященных праздничным 
государственным датам и важным социально-культурным 
мероприятиям  России  и  Калининградского региона. 
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Понимание  выполнения трудовых обязанностей как гражданина 

своей страны. 

2. Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и 
социальной частей; 

Развитие потребности  к познанию 
социального мира. 

Выражен  интерес к познанию  межличностных от отношений в 
группе сверстников,  в школьном коллективе, в семье. 

Развитие эмоционально – ценностного 
отношения к окружающей среде, осознание  
необходимости её охраны в условиях 
современной действительности. 

Наличие навыков  бережного отношения к природе, участие в 
экологических мероприятиях. 

Наличие полезных привычек  и навыков при взаимодействии с 
миром природы. 

3. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Становление  осознанного толерантного 

отношения  к истории и культуре  народов 

России, этнических групп, проживающих на 

территории региона.  

Признает возможность существования различных точек зрения и 
право каждого гражданина иметь свою. 

Проявляет  внимание, интерес и уважение  к  различным 
национальным традициям, к вероисповеданию, к  языку, одежде и 
внешнему виду, к праздничным ритуалам  других народов Формирование различных  видов 

толерантности: этнической, 

конфессиональной, возрастной, гендерной. 
  Ведет диалог, общается  с другими людьми (другого пола, 
возраста, национальной и этнической принадлежности,  языка, 
вероисповедания) и достигает с ними взаимопонимания. 

Участвует  (пассивно, активно) в праздничных  культурно-
исторических мероприятиях (в школе, в классе, в домашних 
условиях, в городе, в селе) своего и   других народов России, 
народов других стран. 

4. Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

Формирование  оптимально адекватной 
самооценки (общей и частной) конкретных 
действий, операций  и возможностях в 
учебной  и трудовой деятельности, 
собственного здоровья, личностных качеств 
и материального обеспечения. 

Наличие элементов  дифференцированной самооценки: 
определяет адекватно свои возможности обучения и выбор  
дальнейшей профессии, исходя из результатов своих достижений 
в учебе, сферы интересов, способностях, состояния здоровья, 
уровня сформированных  социально-бытовых и трудовых навыков. 

Сформированность сферы представлений о 

своих потребностях. 

Умеет сформулировать просьбу, обращение о своих нуждах и 
потребностях. Имеет достаточный запас слов, фраз. 

Проявляет  активность в общении с людьми разных профессий: 
медицинским персоналом,  продавцами, водителями и т.д. 
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Развитие адаптивных  механизмов и 
способов  для  успешной  социализации, 
элементарных  умений действовать 
самостоятельно. 

Умеет  воспринимать ситуации затруднения как сигнал для 
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 
повод для тревоги и огорчения, владеет  алгоритмами 
эффективного разрешения проблем. Демонстрирует  адекватные 
формы  поведения в различных социальных ситуациях,  не 
создает конфликта, не тревожится. 

Понимает социальную ситуацию и  умеет находить  
компромиссные выходы  в споре.  

6. Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность умений 
самообслуживания , самостоятельности, 
выполнения доступных обязанностей в 
повседневной жизни в условиях дома, 
класса, школы. 

 

Проявляет самостоятельность и активное участие, регулярно 
выполняет обязанности  в повседневных делах школы, класса, 
дома, берет на себя ответственность в быту. 

Участвует в подготовке и проведении  семейных мероприятий. 

Владеет навыками самообслуживания  дома, в школе. 

Развитие представлений и знаний о 

правилах коммуникации и умений их 

использования в житейских ситуациях. 

Умеет начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, пожелания, опасения, завершить разговор.  

Умеет корректно выразить отказ и недовольство, благодарность и 
сочувствие. 

7. Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия. 

Сформированность умений коммуникации с 
взрослыми и сверстниками.  

Владеет  навыками устной разговорной речи в различных 
ситуациях, применяет адекватные способы и нормы поведения в 
процессе социального взаимодействия. 

Отвечает на поставленные вопросы, задает вопросы с целью 
получения информации. 

8. Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
временно пространственной 
организации; 

Сформированность опыта реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром  природных явлений и 
вещей, адекватного представления об 
опасности и безопасности, организации 
времени и пространства. 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности / безопасности для себя,  
с точки зрения сохранности окружающей предметной и природной 
среды. 

Использует  вещи  в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером ситуации. 

Накапливает  личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Устанавливает  взаимосвязь порядка природного и бытового 
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уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя 
сообразно этому пониманию (выбрать одежду, спланировать свои 
занятия в соответствии с сезоном и погодой, помыть грязные 
сапоги, и т.д.). 

9. Способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 
ролей. 

Развитие представлений и накопление 
объема  знаний   о правилах поведения в 
разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со взрослыми 
разного возраста и детьми. 
Сформированность необходимых 
социальных ритуалов. 

Знает  правила поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного возраста и статуса: младшими и старшими, 
пожилыми, родными и близкими, администрацией, педагогами, 
обслуживающим персоналом школы, гостями  и др. 

Умеет адекватно использовать принятые реальные ритуалы: 
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом 
близостью и социальным статусом собеседника, корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта. 

10. Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 

Сформированность мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. 
 

Воспринимает   и понимает  важность учебной деятельности ,  
проявляет  любознательность и интерес   к новому . 

Ориентируется на образец поведения «хорошего ученика»  как 
пример для подражания.  

Проявляет  активность    участия в процессе обучения.  

11. Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

Сформированность навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками. 

Сотрудничает со взрослыми в разных социальных ситуация, 
соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). 

Участвует  в коллективной и групповой работе сверстников, с 
соблюдением в повседневной жизни норм коммуникации. 

Умеет  в ситуации конфликта найти путь ненасильственного 
преодоления. 

Учитывает другое мнение в совместной работе 

12. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие   сферы эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

 Различает «красивое» и «некрасивое» и проявлять адекватные 
чувства. 

Стремится  в «прекрасному», которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 
результатам  своего труда и труда других. 

13. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других 

Сформированность этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, умение соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 
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людей; Проявляет  доброжелательность в отношении к другим людям, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 
и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

14. Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Сформированность установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

 

 

 

Ориентируется на здоровый и безопасный образ жизни, 
соблюдение режима дня. 

Участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Занимается творческим трудом или спортом, посещает творческие 
мероприятия (выставки, музеи, вернисажи, мастер-классы, 
фестивали, олимпиады) в школе, в городе, в области, в России. 

Осознанно ориентирован на профессиональный выбор и знает 
способы получения необходимой профессии и  трудовых навыков. 

Сформированность бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям 

Проявляет бережное отношение к  окружающим предметам, 
вещам, мебели, оборудованию , природе, результатам своего и 
чужого труда, книгам, картинам, фотографиям и т.д. 

 

 

4.2.Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью (интеллектуальными нарушениями) в структуре планируемых результатов 
освоения АООП образования обучающихся с умеренной, глубокой и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР ведущее 
место принадлежит исключительно личностным результатам, так как именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования, введению обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы обучающимся с умеренной, глубокой и тяжёлой степенью умственной отсталости  отражают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов  и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

 На основании сформулированных в ФГОС требований к личностным результатам освоения АООП, которые выступают в качестве критериев оценки 
социальной (жизненной)  компетенции умственно отсталых обучающихся,  программа предусматривает  перечень параметров и индикаторов оценки каждого 
результата. Они дифференцируются по возрастным периодам, соответствующим специфике индивидуально – возрастных особенностей развития школьника 
с глубокой степенью нарушения интеллекта, а именно: 1-4 классы, 5-12 классы.  

  

Ожидаемые личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения  АООП обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

Таблица №1. 

1-4 классов. 

№ 
п/п 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Основы персональной идентичности, 
осознание принадлежности к 
определенному полу, осознания себя 
как «Я» 

Персональная идентичность 
(соотнесение себя со своим именем, своим 
изображением на фотографии, отражением в 
зеркале) 

Узнает  свое имя, свою фамилию. 

Отвечает  правильно на вопрос «Как тебя зовут?» 

Идентифицирует по внешним признакам пол 

человека на  картинке, на фотографии. Определяет 

свою половую принадлежность. 

Соотносит понятия «моё»/ «чужое» (предметы, 

учебные вещи, учебное место). 
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2. Основы социально-эмоционального 
участия в процессе общения и 
совместной  деятельности. 
 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия 

Умеет обратиться к взрослому с целью реализации 
собственных потребностей. 

Проявляет  доверие к близким взрослым и педагогу. 

Стремится (проявляет активность, радость) к 
общению и совместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками. 

3. Формирование уважительного 
отношения к окружающим.  
 

Сформированность коммуникативных навыков. 
 

Обращается уважительно к взрослым (интонация, 
называет по имени и отчеству) и к сверстникам  в 
школе. 

Выражает поведением, мимикой, жестами, речью 
уважительное отношение  к взрослым и сверстникам  
в условиях дома, в других социально-культурных 
учреждениях. 

4. Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично – 
изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Сформированность навыков адаптации. Наличие признаков  преодоления стереотипов  в 
поведении  и появления новых образцов учебного 
поведения. 

Закрепляет навыки сдерживания импульсивного 
поведения и  аффективных реакций.  Проявляет  
терпение. 

Сохраняет  устойчивость поведения и адекватную 
реакцию в случаях изменении режима дня в 
домашних условиях и в школе. 

5. 
 

Освоение доступных социальных 
ролей (обучающегося, сына (дочери), 
пассажира, покупателя), развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирования личностного смысла 
учения. 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия, расширение 
сферы мотивов учебной деятельности и 
проявление устойчивого интереса, потребности 
к  отдельным познавательным  заданиям. 

Владеет  навыком  пребывания в социальной 
ситуации общественного транспорта, магазина, кафе 
и т.д. 
 

Наличие представлений о домашних обязанностях.  

Наличие представлений о школьных обязанностях. 

Выражен мотив и активность стремления к 
успешному выполнению отдельных операций или 
действий. 

Проявляет стойкий интерес к выполнению 

отдельных познавательных заданий. 
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6. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям.  

 

Соблюдение норм здорового образа жизни, 
знание и соблюдение правил личной гигиены, 
обихода;  проявления интереса и активности к 
занятиям  физической культуры, к прогулкам и 
играм на свежем воздухе.  

Наличие санитарно – гигиенических навыков (мыть 
руки, чистить зубы, умываться, причесываться и т.д.) 

Владеет использованием моющих средств. 

Умеет обслуживать себя (принимать пищу, 
пользоваться ложкой, кружкой, салфеткой, 
туалетной бумагой). 

Активен на занятиях  адаптивной физкультуры, с 
удовольствием выходит на прогулки и любит играть 
в подвижные игры на воздухе. 

 

Таблица №2. 

5-12 классов. 

№ 
п/п 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Основы персональной идентичности, 
осознание принадлежности к 
определенному полу, осознания себя 
как «Я» 

Персональная идентичность 
 

Знает своё имя 

Знает свою фамилию 

Идентифицирует по внешним признакам пол 
человека. 

2. Социально-эмоциональное участия в 
процессе общения и совместной  
деятельности. 
 

Владение средствами коммуникации Умение работать в коллективе, группе. 

Принятие правил поведения в классе (группе). 

Принятие правил поведения в школьных 
помещениях (столовая, гардероб, спальня) 

Принятие правил поведения на школьных 
мероприятиях. 

3. Формирование социально-
ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном 
единстве и разнообразии природной и 
социальной частей 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия 

Умение обратиться к взрослому за помощью и 
сформулировать просьбу 

Умение точно описать сложившуюся проблему в 
области жизнеобеспечения 

Способность определять допустимое и необходимое 
в еде, физической нагрузке, в приёме медицинских 
препаратов 

Наличие навыков самообслуживания. 

4. Формирование уважительного 
отношения к окружающим.  

Сформированность уважительного отношения к 
взрослому, сверстнику. 

Умение выслушать иное мнение 

Использование в речи слов этикета 
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  Проявление заботы к родителям, одноклассникам, 
педагогам 

5. Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично – 
изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Сформированность навыков адаптации. Умение выстраивать добропорядочные отношения в 
классе (группе) 

Умение контролировать своё поведение в любых 
проблемных ситуациях 

6. 
 

Освоение доступных социальных 
ролей (обучающегося, сына (дочери), 
пассажира, покупателя), развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирования личностного смысла 
учения. 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия.  

Владение  навыком  приветствия, прощания. 

Владение навыком культуры обращения 

Сформированность мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. 

Узнавание одноклассников 

Знание школьных кабинетов 

Ежедневное использование и аккуратное отношение 
к школьной форме. 

Правильное использование и аккуратное отношение 
к школьной атрибутике (дневник, учебник, тетрадь) 

7. Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о 
нравственных нормах и 
общепринятых правилах 

Сформированность представлений о 
нравственных нормах, общепринятых правилах 

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуциях слюдьми разного возраста и статуса 

Умение адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы 

Умение вступать в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью, социальным 
статусом собеседника. 

Умение корректно привлечь к себе внимание 

Умение отказаться от нежелательного контакта 

Умение выразить свои чувства (благодарность, 
сочувствие, намерение, посьбу и т.д.) 

8. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 

Сформированность представлений о наличии 
нравственных субстанций. 

Дисциплина 

Отзывчивость 

Трудолюбие 

Выполнение правил школы-интерната 

9. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей 

Сформированность духовно-нравственных 
качеств 

Выполнение обещаний 

Активное участие в общешкольных мероприятиях 

Инициативноть при оказании помощи 

10. Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 

Сформированность навыков сотрудничества со 
взрослыми 

Умение сотрудничать со взрослыми в разных 
социальных ситуациях 
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социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

Соблюдение в повседневной жизни норм речевого 
этикета и правил устного общения (обращение, 
приветствие) 

Участие в коллективной групповой работе 
сверстников, соблюдение в повседневной жизни 
норм коммуникации 

Сформированность навыков коммуникации со 

сверстниками 

Умение в ситуации конфликта найти путь его 
ненасильственного преодоления 

Умение учитывать иное мнение в совместной работе 

11. Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям.  
 

Сформированность установки на безопасный, 
здоровый образ жизни 

Отказ от вредных привычек 

Активное участие в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях школы-интерната 

Активное занятие творческим трудом или спортом 

Проявление бережного отношения к результатам 
своего или чужого труда 

5. Индивидуальная карта личностного роста обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Результаты оценки личностных достижений обучающихся, представленные в п.4.1. и 4.2., фикируются в индивидуальной карте развития 

обучающегося (индивидуальной карте личностного роста обучающегося). Это позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным  жизненным компетенциям. 

 Информация для оценки результативности (заполнения карты) собирается из черырёх основных источников: 

1. По многим параметрам карта заполняется со слов родителей. Педагогов, одноклассников и других лиц, которые постоянно контактируют с ребёнком. 

2. Второй источник для заполнения карты личностного роста – это непосредственное наюлюдение за поведением ребёнка в различных ситуациях. При 

этом важно не просто определить наличие у него тех или иных умений и навыков, но и понять, как именно ребёнок использует их в различных ситуациях. 

3. Третий источник для информации – предъявление специалистом заданий ребёнку для определения уровня развития тех или иных навыков. При сборе 

информации в отношении навыков ребёнка очень важно наблюдать за ним в различных обстоятельствах и за различными занятиями, в том числе, пори 

взаимодействии со сверстниками или взрослыми. 

4. В ходе оценивания уровня сформированности личностных результатов учащихся используется самооценка. Учащиеся два раза в год сами заполняют 

индивидуальную карту личностного роста. Результаты самооценки анализируются классным руководителем, учителями, воспитателями и специалистами. 

Настоящее Положение является локальным нормативным  актом  Организации. 

Принято на педагогическом совете 29 декабря  2017 года  (протокол от 29 декабря 2017 года № 4).  

Настоящее Положение вступает в силу с момента  утверждения руководителем Организации.  
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Приложение 1 

Форма заполнения  педагогами, учителями-дефектологами, специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом)  полученных 

результатов, при проведении мониторинга оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) 1-4 классов:  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИ обучающегося   _________________________________________________________________________________ 

класс _________год обучения_________________________________________________________________________ 

Проведено  классным руководителем __________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии Период 
оценивания 

сентябрь 

Результат Период  
оценивания 

май 

Результат 

1 Осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину. 
    

2 Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.  

    

3 Формирование уважительного отношения к окружающим.      
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4 Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

    

5 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

    

6 Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

    

7 Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

    

   

Общий вывод о динамике развития за учебный год:________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

 

Дата_____________________________________Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

Приложение 2 

Форма заполнения  педагогами, учителями-дефектологами, специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом)  полученных 
результатов, при проведении мониторинга оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Вариант 1) 5-9, 10, 10- 12 классов:  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИ обучающегося   ________________________________________________________________________________ 

класс _________год обучения________________________________________________________________________ 

Проведено  классным руководителем _________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии Период 
оценивания 

сентябрь 

Результат Период 
оценивания 

 май 

Результат 

1 Осознание себя как гражданина России; 
формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 

    

2 Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной 
частей. 

    

3 Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. 
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4 Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении. 

    

5 Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

    

6 Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни. 

    

7 Владение навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия. 

    

8 Способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временно пространственной 
организации. 

    

9 Способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. 

    

10 Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 
деятельности. 

    

11 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. 

    

12 Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

    

13 Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других 
людей 

    

 14. Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

    

Общий вывод о динамике развития за учебный год:________________________________________________________ 

 

Дата_____________________________________Подпись________________________
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