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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. 1. Пояснительная записка  

АООП НОО для обучающихся с РАС разработана в соответствии с ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ и ФАОП НОО, представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения детей с расстройством аутистического спектра и учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 

273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ№ 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ»;  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 24.09.2022 г.№ 

371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 года № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.03.2023 № 72654)  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

года № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (с изменениями на 27.10.2020 года)  

- Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина».  

Содержание ФАОП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-методической 

документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

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.  

 Содержание и планируемые результаты в разработанной МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» АООП НОО должны быть не ниже 

содержания и планируемых результатов, представленных в соответствующих разделах данной 

АООП НОО.   

Целевой раздел АООП НОО 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:  

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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-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.  

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО 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 (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
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мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

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

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

     Общая характеристика  АООП НОО для обучающихся с РАС (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.  

         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 
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тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 

когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность.   

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

психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов,  способами аутостимуляции,  

уровнем психоречевого развития.   

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжелых форм к более легким:  

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

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

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

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

обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию 

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

может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

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

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

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

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 

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

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.  

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

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

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной 

программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого 

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

выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости от 

уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 

или 8.4 образовательной программы.  

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

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

стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

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

сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии 

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

максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде: 

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

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 
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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, 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.  
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4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как 

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

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. 

Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро 

устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 

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

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

постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

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

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 

моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи, ее 

нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью 

интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений об 

окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное 

между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что 

такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить 

и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро 

истощаются, что может привести к появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать 

правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие 

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

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У 

таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся ОВЗ.  

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

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

дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы 

школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности первичных 

биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания.  

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

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

осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического спектра 

может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных заболеваний, в 

том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут быть такие, у 

которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные 

аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического спектра, трудности 

речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у обучающихся со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с 

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

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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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 образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" 

путей обучения; 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

        К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 

относятся:  

-в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. 

Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к ситуации обучения в классе оно 

должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения; 

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

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные; 

-большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 
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беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, 

столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет 

задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

-необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями; 

-может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания обучающегося 

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

сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им порядка школьной жизни, 

правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации; 

-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; 
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-обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления 

и использования для аутостимуляции; 

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

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

и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

-обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон 

голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, отсутствие спешки), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

-необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоционального 

контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

-педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклассникам 

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

вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать 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 АООП НОО для обучающихся с    

РАС (вариант 8.2)  

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.  
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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.  

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.   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2).  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися целесообразно опираться 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 образования.  

      Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями   

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка 

образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования призвана решать следующие задачи:  

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального общего 

образования; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

    В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ обучающихся 

с РАС результаты достижений обучающихся в овладении АООП начального общего 

образования являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и тенденций 

развития системы образования в целом. 
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Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка 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 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А. М. ломакина»  и включает педагогических и 

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

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

обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц:   

0 баллов - нет фиксируемой динамики;   

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;   

3 балла - значительная динамика.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» разрабатывает 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации.  

         Программа оценки включает:  

1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.   

3) систему бальной оценки результатов;  
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4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов.  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов.  

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

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

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. 

Оценка уровня сформированность у обучающихся универсальных действий проводится 

в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области).  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия второго 

класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

с РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником и 

одноклассниками.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным 

предметам и метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке.  
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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 учетом результатов мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает 

интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся.  

   

II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2)  

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

       Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

      Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

      Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

      Задачи реализации программы: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную помощь 

педагогического работника. 

      Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

-определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся с РАС; 

-определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 

      Программа формирования УУД у обучающихся с РАС содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся с РАС; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

          Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности.  
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2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык».  

Пояснительная записка. 

         Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

       Предмет "Русский язык" играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном уровне образования. 

        Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию речи, 

совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному осмысленному 

высказыванию: устному и письменному. 

       В процессе изучения каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

       Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганизации, планирования 

собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрации и переключения 

внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные представления, 

развивается учебная и познавательная мотивация. 

       Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие 

обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Русский язык» – 840 (5 часов 

в неделю в каждом классе): в 1 классе и 1 дополнительном классах по 165 ч, во 2–4 классах – 

по 170 ч.  

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; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229#l15
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-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. 

Познавательные универсальные учебные действия. Базовые логические действия:  

-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),  

-устанавливать основания для сравнения языковых единиц (части речная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых 

единиц; объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;   

-определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;  

-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; выявлять 

недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации;  

 сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее  

целесообразный (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого  наблюдения  за  языковым 

 материалом  (классификации,  сравнения, исследования);  формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; прогнозировать 

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

Работа с информацией:  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 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 речевых и орфографических  

ошибок; соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  
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характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибку, допущенную при работе с 

языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; сравнивать 

результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по 

предложенным критериям.  

Совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем 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; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

      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 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). 

Содержание обучения. 

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 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 учетом 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 
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собственных текстов по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

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 твердых 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 твердости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 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 обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

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

пространстве классной доски. 

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

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом образом и послогового 

чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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3.Систематический курс. 

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

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

и непарных по твердости - 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 твердый - 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 твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в 

словах с йотированными гласными е, е, 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). 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 имен 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
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Морфологический разбор имен 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 имен прилагательных. 

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Время 

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

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

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен 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. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой целью, 

с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством педагогического работника, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

Тематическое планирование 
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1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество часов  Примечание  

Раздел 1 Обучение грамоте      

1.1  Слово и предложение  15  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

1.2  Фонетика  34  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

1.3  Письмо  100  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

1.4  Развитие речи  16  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

Общее количество часов по программе  165    

  

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество часов  Примечание  

Раздел 1 Обучение грамоте      

1.1  Письмо  32  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

1.2  Слово и предложение  10  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

Раздел 2Систематический курс      

2.1  Общие сведения о языке  4  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2.2  Фонетика  20  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2.3  Графика  20  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2.4  Лексика и морфология  32  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2.5  Синтаксис  10  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2.6  Орфография и пунктуация  20  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2.7  Развитие речи  17  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

Общее количество часов по программе  165    

  

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество часов  Примечание  

1  Общие сведения о языке  1  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2  Фонетика и графика  6  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

3  Лексика  10  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

4  Состав слова  14  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

5  Морфология  19  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

6  Синтаксис  8  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

7  Орфография и пунктуация  50  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

8  Развитие речи  30  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

Резервное время  32    

Общее количество часов по программе  170    

  

3 КЛАСС  
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№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество часов  Примечание  

1  Общие сведения о языке  1  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2  Фонетика и графика  5  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

3  Лексика  6 https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

4  Состав слова  18 https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

5  Морфология  22 https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

6  Синтаксис  7  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

7  Орфография и пунктуация  50  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

8  Развитие речи  35  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

Резервное время  26    

Общее количество часов по программе  170    

 

4 КЛАСС  

 

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество часов  Примечание  

1  Общие сведения о языке  1  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2  Фонетика и графика  8  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

3  Лексика  8  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

4  Состав слова  16  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

5  Морфология  19  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

6  Синтаксис  14 https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

7  Орфография и пунктуация  50  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

8  Развитие речи  32  https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

Резервное время  22   

Общее количество часов по программе  170    

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение».  

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" 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, федеральной программы воспитания. 

Предмет "Литературное чтение" в начальной школе является одним из ведущих для всех 

обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и 

анализировать письменную речь является необходимой базой не только для изучения в 

дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в 

современном социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное чтение" стимулирует 

речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что способствует развитию навыков 

социальной коммуникации у обучающихся с РАС, несформированность которых является 

одной из самых проблемных сторон психического развития у данной категории обучающихся. 

Курс "Литературного чтения" для обучающихся по варианту 8.2 начинается после 

изучения интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский язык" и 
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"Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области 

учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению 

отдельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других 

людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. 

Поэтому и в целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть 

важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к 

учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую 

логику и последовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС 

и требует применения специальных обучающих методов и пособий. 

При изучении обучающимися с РАС предмета "Литературное чтение" требуется 

проведение специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, 

иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки должны 

прорабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС этого вида 

литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо 

учитывать особенности формирования речи у обучающегося с РАС и предъявлять требования, 

соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция 

обучающегося могут быть изложены кратко, требования к объему не должны предъявляться. 

На уроках необходимо уделять внимание формированию представлений о себе и 

окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов поступков 

литературных персонажей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Литературное чтение" 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; умение 

выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника; сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи,  

стремления к улучшению качества собственной речи; сформированность интереса к чтению 

доступных литературных произведений, наличие положительного читательского опыта 

и личных читательских предпочтений; 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; овладение 

различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 

ФГОС начального общего образования за исключением:  
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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.  

       Познавательные универсальные учебные действия.  Базовые логические действия:   

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  определять существенный 

признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;   

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.  

 Базовые исследовательские действия:   

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на  

         основе предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);   

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён- 

ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

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

ситуациях.   

Работа с информацией:  выбирать источник получения информации; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму;   

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) 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.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 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.   

      Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС должны отражать динамику:  

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

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

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

деятельности).  

Содержание обучения. 

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 

объему 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 ее 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, ее 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.  
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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 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, имен 

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 объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
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прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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 учетом 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), 
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

Тематическое планирование  

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Обучение грамоте     

1.1  Развитие речи  8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc478de  

1.2  Фонетика  26  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc478de  

1.3  Чтение  98  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc478de  

Итого по разделу  132    

Общее количество часов по 

программе  

132    

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количест 

во часов  

Примечание  

Раздел 1 Обучение грамоте     

1.1  Развитие речи  5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc478de  

1.2  Фонетика  8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc478de  

1.3  Чтение  16  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc478de  

Итого по разделу  29    

Раздел 2 Систематический курс     

2.1  Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская)  

16  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

2.2  Произведения о детях и для детей  19  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

2.3  Произведения о родной природе  16  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

2.4  Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры  

13  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

2.5  Произведения о братьях наших 

меньших  

14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

2.6  Произведения о маме  5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

2.7  Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии  

14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
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2.8  Библиографическая культура 

(работа с детской книгой)  

6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e  

Итого по разделу  103    

Общее количество часов по программе  132    

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  О нашей Родине  14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

2  Фольклор (устное народное 

творчество)  

16  

  

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

3  Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (осень)  

10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

4  О детях и дружбе  14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

5  Мир сказок  18  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

6  Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (зима)  

11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

7  О братьях наших меньших  20  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

8  Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (весна и 

лето)  

12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

9  О наших близких, о семье  5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

10  Зарубежная литература  4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

11  Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой)  

2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47b72  

Общее количество часов по программе  170    

3КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество  

часов  

  

Примечание  

1  О Родине и её истории  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

2  Фольклор (устное народное 

творчество)  

16  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

3  Творчество И.А.Крылова  4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

4  Творчество А.С.Пушкина  9  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

5  Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века  

8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
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6  Творчество Л.Н.Толстого  10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

7  Литературная сказка  13  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

8  Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века  

10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

9  Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных  

16  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

10  Произведения о детях  18  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

11  Юмористические произведения  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

12  Зарубежная литература  10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

13  Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой)  

10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76  

Общее количество часов по программе  136    

4 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество  

часов  

  

Примечание  

1  О Родине, героические страницы 

истории  

10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

2  Фольклор (устное народное 

творчество)  

11  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

3  Творчество И.А.Крылова  7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

4  Творчество А.С.Пушкина  12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

5  Творчество М. Ю. Лермонтова  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

6  Литературная сказка  13  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

7  Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века  

7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

8  Творчество Л. Н. Толстого  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

9  Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века  

10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

10  Произведения о животных и 

родной природе  

14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

11  Произведения о детях  12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

12  Пьеса  8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88


35  

  

13  Юмористические произведения   7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

14  Зарубежная литература  8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

15  Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой  

6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8bc47e88  

Общее количество часов по программе  

  

136    

     2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

 Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также ориентирована  на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития 

и воспитания обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) средствами 

учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами 

которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по иностранному (английскому) языку. Обучение иностранному (английскому) 

языку обучающихся с РАС носит также коррекционно-развивающую направленность.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся с РАС, формируются основы функциональной 

грамотности. Для обучающихся с РАС изучение предмета способствует также  компенсации 

дефицитов, связанных с особенностями коммуникативной сферы при данном типе 

отклоняющегося развития. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку  на уровне 

начального общего образования включают:  

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающегося с РАС;  

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение элементарных знаний о языковых 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
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явлениях изучаемого иностранного языка,  о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

 - использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение);  

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться  при необходимости словарями по 

иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку  на уровне 

начального общего образования обучающихся с РАС включают:  

- осознание обучающимися с РАС  роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов;  

- становление коммуникативной культуры обучающихся с РАС и их общего речевого развития 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; становление 

 способности к оценке  своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  

Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает понимание необходимости 

овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных 

стран и народов; формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык».  

   Коррекционно-развивающая направленность изучения иностранного (английского) языка 

развивает у обучающихся с РАС умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что  является теми характеристиками личности обучающегося с РАС, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира, 

компенсации имеющихся дефицитов, связанных с особыми образовательными потребностями. 

У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программного 

материала по учебному предмету «иностранный язык». Эти трудности связаны с особенностями 

развития импрессивной и экспрессивной форм речи, а также неравномерностью развития у 

обучающихся данной группы психических функций и учебных навыков. В области речевой 
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деятельности наибольшие затруднения у обучающихся с РАС возникают при функциональном 

и смысловом анализе текстов и предложений. Им бывает довольно трудно определить главную, 

второстепенную и избыточную информацию. Кроме того, длительно сохраняются 

специфические речевые трудности, такие как участие в диалоге, полилоге; самостоятельное 

составление предложений на заданную тему или правило; применение изученной лексики и  

грамматики в спонтанной речи. 

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении иностранного языка является хорошая 

память, которая позволяет им запоминать лексический и грамматический материал,  подробно 

пересказывать учебные тексты, особенно, если их содержание находится в зоне стойких 

интересов обучающихся с РАС. 

С учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС,  для 

достижения образовательных результатов в изучении иностранного (английского)  языка, 

учителю необходимо:  

- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 

репрезентации полученных знаний (например, видеоролики и презентации при представлении 

нового материала, выполнение части заданий с использованием ИКТ, тестовые формы контроля 

достижения образовательных результатов); 

- активно использовать методы  визуальной поддержки устной и письменной речи, 

использовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию (карточки с 

образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, 

дополнительные иллюстрации, видеоролики, схемы, таблицы для изучения некоторых 

лексических и грамматических тем и т.п.); 

- при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует исключить длинные 

грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной 

коммуникации педагога с обучающимся – 4-5 слов);  

- при изучении грамматических конструкций использовать визуальную поддержку (цветовое 

отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках и т.п.); 

- при недостаточной сформированности графомоторных навыков могут использоваться 

различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в том числе сокращение объема 

письменных заданий при сохранении уровня сложности, пропорциональное увеличение 

времени для выполнения письменного задания, возможность выполнения заданий с 

использованием средств ИКТ и т.д. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде 

обучающихся с РАС темы, связанные с динозаврами, метро, транспортом, космосом, солнечной 

системой, животными или птицами, любимыми мультфильмами или телепрограммами. 

Обучение с опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит 

гораздо эффективнее.  

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Иностранный язык» следует 

придавать формированию жизненных компетенций обучающегося с РАС.  

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 «Иностранный язык», необходимо стремиться в создании для  

учащегося  с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по  предмету.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

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.  

     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);  

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, 
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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 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): 

       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; 

       освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

        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. 

Содержание обучения. 

    Предоставление всем учащимся возможности изучать английский язык активным и творческим 

путём, а также учиться использовать английский язык, общаясь с другими. Это предполагает 

достижение минимального достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе 

которого происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами иностранного 

языка. 
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Начиная с 3 класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным 

тематическим разделам. Адаптированная программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения 

тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения. Основные содержательные 

линии предмета «Английский язык» определены стандартами начального общего образования 

второго поколения.  

       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 учебнотрудового общения ; 

диалограсспрос (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. 
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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» (there is/there are). Ударение 

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

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

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

пределах тематики начальной школы, в 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. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… 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). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: 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. 

3 класс (34 часа) 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Вводный модуль “С возвращением!” 1 www.edu.ru 

2 Модуль 1 “Школьные дни” 4 www.edu.ru 

3 Модуль 2 “Семья!” 4 www.edu.ru 

4 Модуль 3 “Всё, что я люблю” 4 www.edu.ru 

5 Модуль 4 “Приходи играть” 5 www.edu.ru 

6 Модуль 5 “Пушистые друзья” 4 www.edu.ru 

7 Модуль 6 “Дом, милый дом” 4 www.edu.ru 

8 Модуль 7 “Выходной!” 4 www.edu.ru 

9 Модуль 8 “День за днём” 4 www.edu.ru 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 Вводный модуль “С 

возвращением!” 

1 www.edu.ru 

2 Модуль 1 “Семья и друзья” 4 www.edu.ru 

3 Модуль 2 “Рабочий день!” 4 www.edu.ru 

4 Модуль 3 “Вкусные 

угощения” 

4 www.edu.ru 

5 Модуль 4 “В зоопарке” 4 www.edu.ru 

6 Модуль 5 “Где ты был 

вчера?” 

4 www.edu.ru 

7 Модуль 6 “Расскажи сказку!” 4 www.edu.ru 

8 Модуль 6 “Расскажи сказку!” 4 www.edu.ru 

9 Модуль 7 “Памятные дни!” 3 www.edu.ru 

10 Модуль 8 “Куда пойти?” 2 www.edu.ru 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир».  

      Федеральная 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, 

федеральной 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. 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1555677918156000
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229#l15
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     Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" - 

формирование целостной 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

отражают:  

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.  

Познавательные универсальные учебные действия. Базовые логические действия:  
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         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.  

Базовые исследовательские действия: 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).  

           Работа с информацией: 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).  

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  
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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).  

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 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 
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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 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 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.  
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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 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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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.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека.  

Тематическое планирование 

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Человек и общество    

1.1  Школа. Школьная жизнь  2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

1.2  Россия – наша Родина  12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

Итого по разделу  14    

Раздел 2 Человек и природа    

2.1  Природа- среда обитания человека. 

Взаимосвязь между человеком и 

природой.  

9  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

2.2  Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения.  

14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
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2.3  Мир животных. Разные группы 

животных.  

16  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

Итого по разделу  39    

Раздел 3 Правила безопасной жизни    

3.2  Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети 

Интернет.  

5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

3.2  Повторение  8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

Итого по разделу  13    

Общее количество по программе  66    

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

  

Примечание  

Раздел 1 Человек и общество    

1.1  Школа. Школьная жизнь  3  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

1.2  Семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье.  

2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

1.3  Россия – наша Родина  11  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

Итого по разделу  16    

Раздел 2 Человек и природа    

2.1  Природа- среда обитания человека. 

Взаимосвязь между человеком и 

природой.  

13  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

2.2  Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения.  

9  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

2.3  Мир животных. Разные группы 

животных.  

15  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

Итого по разделу  37    

Раздел 3 Правила безопасной жизни    

3.1  Режим дня школьника  3  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

3.2  Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети 

Интернет.  

10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84123aa  

Итого по разделу  13    

Общее количество по программе  66    

2 КЛАСС  

https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
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№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

Раздел 1 Человек и общество   

1.1  Наша родина -Россия  12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84140ba  

1.2  Семья. Семейные ценности и традиции  2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84140ba  

1.3  Правила поведения в общественных 

местах.  

2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f84140ba  

Итого по разделу  16    

Раздел 2 Человек и природа   

2.1  Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия.  

7  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]]  

2.2  Многообразие растений   8  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]]  

2.3  Многообразие животных  11  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]]  

2.4  Красная книга России. Заповедники и 

природные парки.  

8  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]]  

Итого по разделу  34    

Раздел 3 Правила безопасной жизни   

3.1  Здоровый образ жизни школьника  10  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]]  

3.2  Безопасность в школе, в общественных 

местах, в сети Интернет.  

8  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc]]  

Итого по разделу  18    

Общее количество по программе  68    

3 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количес 

тво часов  

Примечание  

Раздел 1 Человек и общество    

1.1  Наша Родина – Российская Федерация  14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841330ehttps:/ 

/m.edsoo.ru/f841254e  

1.2  Семья – коллектив близких. Родных 

людей.  

2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841330ehttps:/ 

/m.edsoo.ru/f841254e  

1.3  Страны и народы мира.  4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841330ehttps:/ 

/m.edsoo.ru/f841254e  

Итого по разделу  20    

Раздел 2 Человек и природа    

https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841254e
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2.1  Методы изучения природы.  

Разнообразие веществ в окружающем 

мире.  

11  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a  

2.2  Бактерии, грибы и их разнообразие.  2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a  

2.3  Разнообразие растений  7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a  

2.4  Разнообразие животных  7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a  

2.5  Природные сообщества  3  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a  

2.6  Человек часть природы.  5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a  

Итого по разделу  35    

Раздел 3 Правила безопасной жизни    

3.1  Здоровый образ жизни  5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8411c0c  

3.2  Правила безопасного поведения 

пассажира  

8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8411c0c  

Итого по разделу  13    

Общее количество по программе  68    

4 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Человек и общество    

1.1  Наша Родина - РФ  10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841d8eahtt 

ps://m.edsoo.ru/f841d188  

1.2  История Отечества. «Лента времени» 

и историческая карта  

17  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841d8eahtt 

ps://m.edsoo.ru/f841d188  

1.3  Человек творец культурных 

ценностей. Всемирное культурное 

наследие.  

6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841d8eahtt 

ps://m.edsoo.ru/f841d188  

Итого по разделу  33    

Раздел 2 Человек и природа    

2.1  Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система.  

5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841e664  

2.2  Формы земной поверхности. Водоемы 

и их разнообразие  

9  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841e664  

2.3  Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны.  

5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841e664  

https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
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2.4  Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологические 

проблемы.  

5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841e664  

Итого по разделу  24    

Раздел 3 Правила безопасной жизни    

3.1  Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек.  

7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8418bb0  

3.2  Безопасность в городе. Безопасность в 

сети Интернет.  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8418bb0  

Итого по разделу  11    

Общее количество по программе  68    

  

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Математика» Планируемые результаты 

освоения учебного предмета.  

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, включающие 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.   

Познавательные универсальные учебные действия. 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  

https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
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решения учебных и житейских задач;  представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической  

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.   

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).  

 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.   

Регулятивные универсальные учебные действия.  Самоорганизация:   

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения.   

Самоконтроль (рефлексия):   

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  выбирать 

и при необходимости корректировать способы действий;   

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей  

преодоления ошибок;  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: распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;  

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок  и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения.  

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.   

Предметные результаты освоения АООП НОО.  
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использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;   

овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой 

для освоения содержания курса; приобретение начального опыта применения математических 

знаний в повседневных ситуациях;   

        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).   

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Содержание обучения 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.   
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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 длявыполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины.   

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.   

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм 2 , м 2 ). 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)   

Тематическое планирование  

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Оценка сформированности 

элементарных математических 

представлений. Подготовительный 

период  

14  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

2  Уточнение признаков, 

пространственных и временных 

представлений.  

12  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

3  Изучение геометрических фигур  34  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

4  Числа от 1 до 10. Нумерация.  37  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

5.  Арифметические действия  17  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

6.  Работа с текстовыми задачами  13  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

7  Повторение  5  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

Общее количество часов по программе  132    

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  
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№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Повторение .Числа от 1 до 10. Число 

0.Нумерация.  

8  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

2  Сложение и вычитание. 

Компоненты сложения и вычитания. 

Решение текстовых задач в два 

действия.  

26  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

3  Числа от 11 до 20. Нумерация.  19  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

4  Арифметические действия  в 

пределах 20  

58  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

5  Закрепление. Сложение и вычитание 

в пределах 20  

21  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

Общее количество часов по программе  132    

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Числа от 1 до 100. Нумерация.  17  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

2  Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.  

91  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

3  Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление.  

50  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

4  Итоговое повторение  12 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

Общее количество часов по программе  170    

3 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.  

12  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

2  Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление.  

76  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

3  Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление.  

35  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

4  Числа от 1 до 1000. Нумерация.  13  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

5  Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание.  

13  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

6  Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление.  

16  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

7  Итоговое повторение  5 http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

Общее количество часов по программе  170    

4 КЛАСС  
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№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

Четыре арифметических действия.  

11  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

-s-s-prokofeva-zolushka1944.html  

2  Числа, которые больше 1000. 

Нумерация.  

11  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

3  Величины.  13  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

4  Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание.  

8  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

5  Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление.  

79  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

6  Итоговое повторение  14  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

Общее количество часов по программе  136    

  

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требовании ̆ к результатам освоения основной ̆образовательной ̆ программы начального общего 

образования обучающихся с РАС в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО 

ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ̆ рабочей̆ 

программе воспитания.  

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской̆ 

этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей̆ (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в ФГОС НОО ОВЗ, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся с РАС независимо от изучаемого 

модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения 

представляются за этот период. Перечень метапредметных достижений включает те 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

возможно формировать средствами предмета ОРКСЭ с учётом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Освоение ряда универсальных учебных действий обучающимися с РАС в целом 

соответствуют ФГОС НОО и сопоставимо с достижением результатов по их освоению 

школьниками с типичным развитием. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд результатов 

являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей их психического 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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развития и несовпадения психологического и физического возраста. К таким результатам прежде 

всего относятся коммуникативные и регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются стойкие трудности в инициировании, поддержании 

и окончании общения в диалоге, в формировании умения слушать собеседника, признавать 

мнение собеседника и аргументировать свою точку зрения. Достаточно сложно у обучающихся 

с РАС формируются универсальные учебные действия и связанные с ними метапредметные 

результаты, касающиеся работы в парах и в команде, формирование самооценки и умение 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

  При работе с предметным содержанием ОРКСЭ необходимо учитывать выраженные 

особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерность развития 

психических функций и навыков ребенка.  Большинство школьников с РАС даже к концу 

обучения на уровне начального общего образования, с учетом пролонгации, могут испытывать 

значительные трудности при пересказе текста своими словами, т.к. не могут отделить главное от 

второстепенного, а иногда и прибегают к дословному цитированию. Для достижения 

планируемых результатов необходимо: 

– адаптировать как методы представления нового материала, опираясь, в основном, на 

средства визуализации (видеофильмы, презентации, иллюстрации, рисунки, смысловые схемы), 

так и способы текущего контроля и репрезентации полученных знаний (создание презентаций, 

небольших видеороликов, выполнение тестовых заданий); 

– учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на «формальном» уровне, 

что приведет к специфическим трудностям при изучении последующих тем.    

– придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-

временной структуры содержания учебных текстов и материалов ОРКСЭ, что поможет 

младшему школьнику с РАС в более осмысленном понимании предметного содержания; 

– опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РА 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам 

(темам) курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся с РАС 

при изучении той или иной темы. 

 Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося с  РАС мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиции ̆многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрении.̆ 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ 

(ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12), отражает вариант конкретизации требований ФГОС 

НОО ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО ОВЗ. 

Последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии 

с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ.  

Основными задачами при изучении предмета ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с РАС с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с РАС о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— развитие способностей обучающихся с РАС к общению в полиэтничной среде на 

основе взаимного уважения и диалога.  
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Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников с РАС первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), о российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ должен носить 

коррекционно-развивающий характер, что предполагает использование специальных методов и 

подходов в организации коммуникативной деятельности обучающихся с РАС с учетом их особых 

образовательных потребностей. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется также в коррекционно-развивающем подходе. Процессы 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, необходимо 

выстраивать с учетом особенностей коммуникативной сферы младших школьников с РАС, 

используя методы структурирования при формировании высказывания, визуализацию, методы 

социальных историй. 

В процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с РАС с большими 

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной 

жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 

России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 

основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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. 
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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. 

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» 
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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 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося с РАС будут сформированы следующие личностные результаты (с 

учетом особых образовательных потребностей школьников этой группы): 

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

– понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

– стремиться в  общении, совместной деятельности следовать основным правилам 

коммуникации: умению 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 стремления анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

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, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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– совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное 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 понимание существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную, умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

– совершенствовать  умения в области участия в  коллективной деятельности, умения 

договариваться, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

– 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, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

– 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. 

Коммуникативные УУД: 

– 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 при 

использовании учителем методов адаптации учебного материала; 
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– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

– создавать с помощью учителя небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

 

Регулятивные УУД: 

– проявлять (с учетом индивидуальных возможностей ребенка с РАС) 

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 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 

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 желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 

Совместная деятельность: 

–  корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

– овладевать умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

– готовить индивидуально (по возможности, в парах, в группах), сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося с РАС: 

– 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 
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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; 

– 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 опорой на этические 

нормы религиозной культуры; поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами 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» 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

– 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 опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

– выражать своими словами 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, 
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буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

         Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

– 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»; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 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; 

– 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; 

– 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; 

– выражать своими словами 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, 
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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 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 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; 

– 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; 
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– 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 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 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 тханкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 
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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; 

– выражать своими словами 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. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

– 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; 
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– 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; 

– 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 опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание 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. Рабочая программа учебного предмета « Изобразительное искусство»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:   

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей;   
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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, включающие 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.   

Познавательные универсальные учебные действия. Базовые логические и 

исследовательские действия:   

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения  

выразительных свойств различных художественных материалов;   

          проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выпонения художественных заданий;   

        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;  

          ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.   

Работа с информацией:   

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;  
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    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 Интернете.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  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 проявляя бережное 

отношение к используемым материалам; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

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.   

Предметные результаты освоения АООП НОО:   

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  

в жизни человека;  

           развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности,  

потребности в художественном творчестве;   

           владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства;   

           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.)  

Содержание обучения  

Виды художественной деятельности.   

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное, эмоциональная нагрузка изображенного. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.   

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.   
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.   

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.   

Декоративно -прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

 Азбука искусства. Как говорит искусство?   

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.   

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.   

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.   

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт.   

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.   

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
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Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве.  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?   

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.   

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества.   

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.   

Опыт художественно-творческой деятельности.   

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.   

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.   

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала.   

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.   

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.   

Тематическое планирование  
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1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

1  Ты учишься изображать  19  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1496ae  

2  Ты украшаешь  14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1496ae  

Общее количество часов по программе  33    

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

1  Ты украшаешь  4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1496ae  

2  Ты строишь  12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1496ae  

3  Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу  

15  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1496ae  

Общее количество часов по программе  33    

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

1  Введение  2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14b166  

2  Как и чем работает художник  14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14b166  

3  Реальность и фантазия  5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14b166  

4  О чем говорит искусство  7  Библиотека ЦОК  

   https://m.edsoo.ru/8a14b166  

5  Как говорит искусство  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14b166  

Общее количество часов по программе  34    

3 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество часов  Примечание  

1  Введение  1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1494d8htt 

ps://m.edsoo.ru/8a14c0e8  

2  Искусство в твоем доме  8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1494d8htt 

ps://m.edsoo.ru/8a14c0e8  

https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
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3  Искусство на улицах твоего 

города  

8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1494d8htt 

ps://m.edsoo.ru/8a14c0e8  

4  Художник и зрелище  7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1494d8htt 

ps://m.edsoo.ru/8a14c0e8  

5  Художник и музей  10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a1494d8htt 

ps://m.edsoo.ru/8a14c0e8  

Общее количество часов по программе  34    

4 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество часов  Примечание   

1  Введение  1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14cd18  

2  Истоки родного искусства  7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14cd18  

3  Древние города нашей земли  11  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14cd18  

4  Каждый народ художник  9  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14cd18  

5  Искусство объединяет народы  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/8a14cd18  

Общее количество часов по программе  34    

  

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

Планируемые результаты учебного предмета  

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).  

https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 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.   

 Познавательные учебные действия    

 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);  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:  на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;   

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования;   

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи,  

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  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);   

       прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных  

явлений в различных условиях.   

Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;   

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,  

представленную в явном виде;  распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на  

основании предложенного учителем способа её проверки;  соблюдать с помощью взрослых 

(учителей, родителей (законных представителей)  

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии  
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с учебной задачей;  анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному  

учителем алгоритму;  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия. 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);  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; признавать возможность существования разных точек зрения;  корректно 

и аргументировано 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):  стремиться к объединению усилий, 

эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;   

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи;   

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 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.   

 Универсальные регулятивные учебные действия. Самоорганизация и самоконтроль:           

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий.   

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;   

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) 
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и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.).  

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.   

Предметные результаты освоения АООП НОО:  

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.   

Содержание обучения  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.   

Обобщённое представление об основных образно эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.   

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.   

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.   

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).   

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.   

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений.   

Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.   

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).   
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.   

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.   

   

Тематическое планирование  

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Край, в котором ты живешь  2   http://fcior.edu.ru/catalog/osnovn  

obshee   

2  Русский фольклор  10   http://fcior.edu.ru/card/13737/balet   

3  Композиторы. Музыка.  14   http://fcior.edu.ru/card/13737/balet   

4  Музыкальная речь  7   http://fcior.edu.ru/card/13737/balet   

Общее количество часов по программе  33    

  

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  И муза вечная со мной  3   http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe  

obshee   

2  Музыка стран зарубежья  8   http://fcior.edu.ru/card/13737/balet   

3  О чем говорит музыка  12   http://fcior.edu.ru/card/13737/balet   

4  Музыкальная речь  10   http://fcior.edu.ru/card/13737/balet   

Общее количество часов по программе  33    

  

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Россия — Родина моя   3   http://fcior.edu.ru/card/3953/bethove  

n-zrelye-gody.html   

2  День, полный событий   6   http://fcior.edu.ru/card/3953/bethove  

n-zrelye-gody.html   

3  «О России петь — что 

стремиться в храм»   

5   http://fcior.edu.ru/card/6143/boris-  

godunov-tragediya-a-s-pushkina-i- 

opera-m-p-musorgskogo.html   
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4  Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!   

4   http://fcior.edu.ru/card/4488/v   

 

5  В музыкальном театре   5   http://fcior.edu.ru/card/4488/v   

6  В концертном зале   5   http://fcior.edu.ru/card/4488/v   

7  Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...   

6   http://fcior.edu.ru/card/3953/bethove  

n-zrelye-gody.html   

Общее количество часов по программе  34    

  

3 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  Россия — Родина моя   5   http://fcior.edu.ru/card/985/v   

2  День, полный событий   4   http://fcior.edu.ru/card/985/v   

3  О России петь — что стремиться 

в храм   

4   http://fcior.edu.ru/card/985/v   

 

4  Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!   

4   http://fcior.edu.ru/card/985/v   

 

5  В музыкальном театре   6   http://fcior.edu.ru/card/985/v   

6  В концертном зале   6   http://fcior.edu.ru/card/985/v   

7  Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...   

5   http://fcior.edu.ru/card/985/v   

 

Общее количество часов по программе  34    

  

4 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  Россия — Родина моя   5   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet   

2  День, полный событий  4   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet   

3  О России петь — что стремиться 

в храм   

4   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet   

 

4  Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!   

4   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet   

 

5  В музыкальном театре   6   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet   

6  В концертном зале   6   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet   
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7  Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...   

5   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet   

 

Общее количество часов по программе  34    

  

2.2.9.  Рабочая программа учебного предмета «Труд (Технология)».   

Планируемые результаты учебного предмета  

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, включающие 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.   

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические и исследовательские действия:  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;   

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;  делать 

обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;   

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
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понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.   

   Работа с информацией:   

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и  

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

    анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации  

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 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;  следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках.  

Регулятивные универсальные учебные действия:   

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и  

наведение порядка, уборка после работы);   

          выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие  

          после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;   

          проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.   

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу;   

 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и  

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь;         

           понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений  

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной 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.   

Предметные результаты освоения АООП НОО:   

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях;  

          формирование представлений о свойствах материалов;  

          приобретение навыков самообслуживания;   

овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов  

          и обработки различных материалов;  
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          усвоение правил техники безопасности;   

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач;   

          приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Содержание обучения  

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания.   

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.   

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).   

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности  

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.   

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.   

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.   

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.   

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
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складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты)  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.   

Конструирование и моделирование   

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).   

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.   

Практика работы на компьютере   

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР  (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.   

Тематическое планирование  

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

1  Природное и техническое окружение 

человека  

4   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

2  Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки  

10   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

3  Способы соединения природных 

материалов  

2   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

4  4  http://fcior.edu.ru/card/9616/ 
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Композиция в художественно-

декоративных изделиях  

 balet    

5  Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки  

2   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

6  Изделие. Основа и детали изделия. 

Понятие «технология»  

2   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

7  Получение различных форм деталей 

изделия из пластилина  

4   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

8  Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги  

2   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

9  Картон. Его основные свойства. 

Виды картона  

3   http://fcior.edu.ru/card/9616/  

balet   

Общее количество часов по программе  33    

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  

№  

п/п  

Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Сгибание и складывание бумаги  6   http://fcior.edu.ru/card/9616/ba  

let   

2  Ножницы – режущий инструмент. 

Резание бумаги и тонкого картона 

ножницами. Понятие 

«конструкция»  

6   http://fcior.edu.ru/card/9616/ba  

let   

 

3  Шаблон – приспособление. 

Разметка бумажных деталей по 

шаблону  

10   http://fcior.edu.ru/card/9616/ba  

let   

 

4  Общее представление о тканях и 

нитках  

2   http://fcior.edu.ru/card/9616/ba  

let   

5  Швейные иглы и приспособления  4   http://fcior.edu.ru/card/9616/ba 

let 

 

  

6  Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка  

5   http://fcior.edu.ru/card/9616/ba  

let   

Общее количество часов по программе  33    

  

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Художественная мастерская  10   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

 

2  Чертежная мастерская  7   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

 

3  Конструкторская мастерская  9  http://fcior.edu.ru/card/9616/balet 

http://fcior.edu.ru/card/9616/balet
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4  Рукодельная мастерская  8   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

Общее количество часов по программе  34    

3 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Художественная мастерская  21   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

  

2  Конструкторская мастерская  7   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

  

3  Человек и земля  3   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

  

4  Человек и информация  3   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

  

Общее количество часов по программе  34    

4 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

  

Примечание  

1  Информационная мастерская  4   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet

  

 

  

2  Проект «Дружный класс»  3   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

  

3  Студия «Реклама»  4   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

   

4  Студия «Декор»  23   http://fcior.edu.ru/card/9616/balet  

   

Общее количество часов по программе  34    

  

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (адаптивная)»  

Планируемые результаты учебного предмета  

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;   
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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, включающие 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.   

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

         выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу  

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;  

       моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений,  

плавании;  

        устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие  

физических качеств;  

        классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым  

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека;  

        приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;  

       самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений  

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

       формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

        овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том 

числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений;  
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       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.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

         Самоорганизация и самоконтроль:  

          оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных  

заболеваний);  

          контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия;         предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни;  

           проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 

ошибки;  

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

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.   

          Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:   

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для  

укрепления здоровья человека, физического развития;  

         формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;  

         понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений;  

         овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными  

видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Содержание обучения  

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   
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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).  

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   
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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».   

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 
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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 высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе 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 двух-трёх 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 вертикальной поверхности, 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 
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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 108 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 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!» 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 



94  

  

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, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 Тематическое планирование  

1 КЛАСС  

№ 

  

п/ п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Знания о физической культуре      

1.1  Знания о физической культуре  2  Учебник, интернет  

Итого по разделу  2    

Раздел  2 Способы самостоятельной деятельности      

2.1  Режим школьника  3  Учебник, интернет  

Итого по разделу  3    

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура      

1.1  Гигиена человека  3  Учебник, интернет  

1.2  Осанка человека  1  Учебник, интернет  

1.3  Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме для школьника  

1  Учебник, интернет  

Итого по разделу  5    

Раздел 2 Спортивно-оздоровительная физическая 

культура  

    

2.1. Гимнастика с основами акробатики  18  Учебник, интернет  

2.2  Лыжная подготовка  12  Учебник, интернет  

2.3  Легкая атлетика  18  Учебник, интернет  
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2.4  Подвижные и спортивные игры  19  Учебник, интернет  

Итого по разделу  67    

Раздел 3 Прикладно-ориентированная 

физическая культура  

    

3.1  Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  

22  Учебник, интернет  

Итого по разделу  22    

Общее количество часов по программе  99    

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  

№ 

  

п/ п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Знания о физической культуре      

1.1  Знания о физической культуре  2  Учебник, интернет  

Итого по разделу  2    

Раздел  2 Способы самостоятельной деятельности      

2.1  Режим школьника  3  Учебник, интернет  

Итого по разделу  3    

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура      

1.1  Гигиена человека  3  Учебник, интернет  

1.2  Осанка человека  1  Учебник, интернет  

1.3  Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме для школьника  

2  Учебник, интернет  

Итого по разделу  6    

Раздел 2 Спортивно-оздоровительная физическая 

культура  

    

2.1  Гимнастика с основами акробатики  18  Учебник, интернет  

2.2  Лыжная подготовка  12  Учебник, интернет  

2.3  Легкая атлетика  18  Учебник, интернет  

2.4  Подвижные и спортивные игры  21  Учебник, интернет  

Итого по разделу  69    

Раздел 3 Прикладно-ориентированная 

физическая культура  

    

3.1  Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  

19  Учебник, интернет  

Итого по разделу  19    
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Общее количество часов по программе  99    

2 КЛАСС  

№ 

  

п/ п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Знания о физической культуре      

1.1  Знания о физической культуре  3  Учебник, интернет  

Итого по разделу  3    

Раздел 2  Способы самостоятельной деятельности      

2.1  Физическое развитие и его измерение  9  Учебник, интернет  

Итого по разделу  9    

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура      

1.1  Занятия по укреплению здоровья  1  Учебник, интернет  

1.2  Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки  

2  Учебник, интернет  

Итого по разделу  3    

Раздел 2 Спортивно – оздоровительная 

физическая культура  

    

2.1  Гимнастика с основами акробатики  14  Учебник, интернет  

2.2  Лыжная подготовка  12  Учебник, интернет  

2.3  Легкая атлетика  14  Учебник, интернет  

2.4  Подвижные игры  19  Учебник, интернет  

Итого по разделу  59    

Раздел 3 Прикладно-ориентированная 

физическая культура  

    

3.1  Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  

28  Учебник, интернет  

Итого по разделу  28    

Общее количество часов по программе  102    

3 КЛАСС  

№ 

  

п/ п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Знания о физической культуре      

1.1  Знания о физической культуре  2  Учебник, интернет  

Итого по разделу  2    

Раздел 2  Способы самостоятельной деятельности      
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2.1  Виды физических упражнений, 

используемых на уроках  

1  Учебник, интернет  

2.2  Измерение пульса на уроках физической 

культуре  

1  Учебник, интернет  

2.3  Физическая нагрузка  2  Учебник, интернет  

Итого по разделу  4    

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура      

1.1  Закаливание организма  1  Учебник, интернет  

1.2  Дыхательная и зрительная гимнастика  1  Учебник, интернет  

Итого по разделу  2    

Раздел 2 Спортивно – оздоровительная 

физическая культура  

    

2.1  Гимнастика с основами акробатики  16  Учебник, интернет  

2.2  Лыжная подготовка  10  Учебник, интернет  

2.3  Легкая атлетика  12  Учебник, интернет  

2.4  Плавательная подготовка  12  Учебник, интернет  

2.5  Подвижные и спортивные игры  16  Учебник, интернет  

Итого по разделу  66    

Раздел 3 Прикладно-ориентированная 

физическая культура  

    

3.1  Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  

28  Учебник, интернет  

Итого по разделу  28    

Общее количество часов по программе  102    

4 КЛАСС  

№ 

  

п/ п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1 Знания о физической культуре      

1.1  Знания о физической культуре  2  Учебник, интернет  

Итого по разделу  2    

Раздел 2  Способы самостоятельной деятельности      

2.1  Самостоятельная физическая подготовка  3  Учебник, интернет  

2.2  Профилактика предупреждения травм и 

оказание первой помощи при их 

возникновении  

2  Учебник, интернет  
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Итого по разделу  5    

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Раздел 1 Оздоровительная физическая культура      

1.1  Упражнения для профилактики нарушения 

осанки и снижения массы тела  

1  Учебник, интернет  

1.2 Закаливание организма  1  Учебник, интернет  

Итого по разделу  2    

Раздел 2 Спортивно – оздоровительная 

физическая культура  

    

2.1  Гимнастика с основами акробатики  14  Учебник, интернет  

2.2  Лыжная подготовка  9  Учебник, интернет  

2.3  Легкая атлетика  12  Учебник, интернет  

2.4  Плавательная подготовка  14  Учебник, интернет  

2.5  Подвижные и спортивные игры  16  Учебник, интернет  

Итого по разделу  65    

Раздел 3 Прикладно-ориентированная 

физическая культура  

    

3.1  Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  

28  Учебник, интернет  

Итого по разделу  28    

Общее количество часов по программе  102   

 2.2.11. Программа коррекционно – развивающего курса «Логопедические занятий» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС, вариант 8.2)  

Рабочая программа по логопедической коррекции речи направлена на оказание помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), 

имеющим нарушения устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных 

программ по русскому языку и чтению, предупреждение нарушений чтения и письма на фоне 

ЗПР. 

 Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 быть готовым контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации  

взаимодействия;  

           понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и графических  

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков;  

          выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и  

вербальными средствами;  

          поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

          использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 

потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

          выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации;  

уметь различать интонацию.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РегулятивныеУУД: сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе учителя- логопеда);  

Познавательные УУД:  

строить невербальное речевое высказывание;  

Коммуникативные УУД:  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе  

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

Предметные результаты:  

Целевые ориентиры речевого развития детей с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как 

правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития):  

понимает обращённую речь на доступном уровне;  

   владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам  

общения;  

       владеет некоторыми конвенциональными формами общения  (вербально /невербально); 

      выражает желания социально приемлемым способом; 

       возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

      выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

      выделяет родителей и знакомых взрослых;  

      различает своих и чужих;  

              поведение  контролируемо  в  знакомой  ситуации  (на  основе  стереотипа  

поведения); 

     отработаны основы стереотипа учебного поведения; может сличать цвета, основные 

геометрические формы;  

     знает некоторые буквы;  

    владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

    различает «большой – маленький», «один – много».  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛТАТЫ  

1класс  

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь:  

различать звуки на слух и в произношении;  

анализировать слова по звуковому составу;  

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги,  

           переносить части слова при письме;  

         различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и  

         аффрикаты, гласные ударные и безударные;  

         списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения  

        (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

        формулировать несложные выводы, основываясь на тексте.  
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Содержание  

1 класс - 66 часов  

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Важное значение придается 

свободной мягкой эмоциональности занятий. Педагог общается с ребенком негромким 

голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо 

избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с 

прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно 

длительного времени и является стержневым моментом всего коррекционного процесса.   

Перед педагогом стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это 

достигается путем поощрения даже минимальной активности.   

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи требует от 

педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и 

использовать это в процессе коррекции.   

На третьем этапе коррекции важной задачей является целенаправленная организация 

речевой активности аутичного ребенка. В соответствии с выделенными в АООП НОО 

обучающихся с РАС направлениями логопедическая работа обозначена ниже перечисленными 

разделами:   

коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь.   

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых 

звуков,   

звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений 

о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и 

синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв.   

 дифференциация звуков по акустикоартикуляционным признакам и преодоление  

нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и 

артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование 

навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых 

единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения 

мягкости на письме).   

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения 

(активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных 

лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений 

адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой 

высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). Диагностика и 

формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков 

(формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в 

соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования).  

 Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания). 
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Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи.   

Тематическое планирование  

1 класс  

  

№  

п/п  

Название разделов и тем по программе  Количество 

часов  

Примечание  

1.  Диагностика.  3    

2.  Развитие анализа структуры предложения.  7    

3.  Слово. Звуки речи. Гласные звуки.  14    

4.  Согласные звуки.  7    

5.  Звуковой анализ и синтез слов.  8    

6.  Слоговой анализ и синтез слов.  12    

7.  Дифференциация согласных.  15    

Общее  количество часов по программе  66    

  

2.2.12. Программа коррекционно – развивающего курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические) для детей с РАС (вариант 8.2.)  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

формирование мотивации к обучению;  

формирование осознания себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями;  

          формирование  положительного  отношения  к  окружающей 

 действительности, готовности к организации, взаимодействию с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

          формирование социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной  

           деятельности с педагогом;  

         формирования подражания заданной роли, умения повторять учебно-игровые действия,  

         соотносить их с образцом и речевой инструкцией педагога;  

         формирование самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей.  

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные БУД:  

 формирование  умения  ориентироваться  в  пространстве  учебного  помещения,  

пользоваться учебной мебелью;  

         формирование умения работать с учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место;  

        формирование умения принимать цели и произвольно включаться в деятельность,  

следовать предложенному плану и работать в общем темпе, активно участвовать в 

деятельности;  

        формирование умения следовать показу и инструкции педагога, соотносить свои действия 

и их результаты с заданными образцами.  

Познавательные БУД:  
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формирование умения выделять существенные, общие и отличительные свойства  

предметов; 

        формирование умения устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

       формирование умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать  

       на наглядном материале;  

      умения пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями.  

Коммуникативные БУД:  

формирование умения вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик,  

ученик - ученик);  

         формирование умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с  

одноклассниками и учителем;  

         формирование умения обращаться за помощью и принимать помощь;  

формирование умения слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных  

видах деятельности и быту;  

         формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

         формирование умения доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

«Развитие моторно – двигательных функций».  

Ученик научится: соотносить себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале;  

          показывать части тела;  

          определять правую и левую стороны, понятия «верх», «низ»;  

          определять местонахождение предметов по отношению к себе;  

передвигаться в заданном направлении;  

располагать предметы на плоскости по инструкции педагога;  

          узнавать времена года на картинках, правильно показывать картинки с временами года  

          по просьбе педагога;  

         выделять их основные признаки (дождь, листья пожелтели и опали, снег, мороз, ветер,  

         сосульки, лужи, цветение растений, яркое солнце и т.д.);  

         идти по указанному направлению к объекту; находить знакомые объекты по их 

словесному описанию; 

         зрительно определять свое расположение по отношению к окружающим объектам;  

         выделять из фона и указывать объекты зрительно, на слух и на ощупь, находить знакомый 

объект на ощупь, в том числе с закрытыми глазами; 

         выполнять заданные движения кистью, отдельными пальцами, одной и двумя руками 

одновременно;  

          выполнять упражнения со шнуровкой, мелким конструктором и др.;  

выполнять задания на развитие динамической координации рук в процессе выполнения  

последовательно организованных движений;  

         выполнять штриховку в заданном направлении, обводить трафареты, дорисовывать 

недостающие деталей предметов и цифр, срисовывать, продолжать заданный узор из 

геометрических фигур или отдельных графических элементов и др.;  

         определять, о каком времени года идет речь по содержанию стихотворений, потешек и  
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детских песенок;  

          по словесной инструкции педагога располагать предметы в пространстве и на плоскости 

с обозначением их местоположения, выбирать наиболее рациональные способы выполнения 

задания (одной или двумя руками полным захватом, пальцами рук).  

«Эмоционально-волевая и коммуникативная сферы».  

Ученик научится:  

следовать инструкции педагога, прерываться на осуществление сопоставления 

правильности выполнения задания с образцом;  

          научится обращаться за помощью в случае затруднения;  

           приветствовать собеседника, привлекать к себе внимание, выражать свои желания,  

           обращаться с просьбой, благодарить доступными ему способами (звуком, словом);  

           с помощью мимики и жестов выражать свои эмоции и отношение к происходящим  

          событиям (согласие, несогласие, удовольствие, неудовольствие);  

          слушать и понимать собеседника, его настроение;  

          контролировать нежелательные особенности поведения;  

         демонстрировать положительное отношение к происходящему;  

выражать свои эмоции, настроение и отношение к окружающим предметам, объектам и  

         событиям средствами музыкально-ритмических движений и пантомимики;  

         действовать уверенно, не бояться совершать ошибки;  

          самовыражаться в любимом виде деятельности;  

выстраивать позитивную коммуникацию доступными ему вербальными и 

невербальными средствами с окружающими, учитывать эмоции и желания окружающих 

          во время совместной деятельности.   

Предметные результаты освоения раздела  

«Нормализация ведущей деятельности возраста».  

Ученик научится: понимать цель обучения, правила, установленные на занятиях; соблюдать 

субординации с педагогом;  

правильно показывать/называть школьные принадлежности, определять их назначение; 

организовывать рабочее место и следить за его порядком во время занятия;  

действовать по образцу, следовать инструкции педагога, работать по заданному 

алгоритму, осуществлять контроль своей деятельности, доводить дело до конца.  

«Развитие познавательных процессов». Ученик научится:  

 научится узнавать и различать цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый и др.); находить и показывать/называть заданные предметы и объекты на 

предметных и сюжетных картинках; узнавать простые предметы по их теневому изображению 

(мяч, пирамидка, стол, груша и др.);  

 узнавать объект по голосу/звуку (голос педагога, звуки домашних и диких 

животных, птиц, звук ветра, звук воды и др.);  

 воспринимать простую односложную инструкцию на слух без наглядного показа; 

определять локализацию звука, научится соотносить звук с его источником, находить 

одинаковые по звучанию предметы в общей группе предметов;  

 прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с предметами и объектами 

окружающей действительности; адекватно воспринимать инструкцию педагога на занятиях и 

обращенную речь окружающих в процессе повседневной жизни;  
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 отвечать на вопросы, используя доступные ему средства вербальной и невербальной 

коммуникации;  

 практическим действиям с различными материалами одной и двумя руками: 

сминать и разрывать салфетку, туалетную бумагу, газету, кальку; разминать тесто, пластилин, 

пластичные массы, глину; пересыпать крупы, песок, мелкие предметы; переливать воду; 

наматывать веревку шерстяные нитки, шнурок;  

 выполнять практические действия с различными предметами: захватывать, 

удерживать, отпускать шарики, кубики, мелкие игрушки и др.; отталкивать от себя и 

притягивать предметы к себе; вращать крышки, болтики, гайки, детали конструктора; 

вынимать предметы из емкости; нанизывать на стержень или нить крупные и мелкие бусины, 

кольца, шары;  

 классифицировать предметы по цвету и форме, следуя показу педагога или 

вербальной инструкции; находить предмет заданного цвета или формы в общей группе 

предметов;  

 классифицировать предметы по их назначению (посуда, мебель, овощи, фрукты, 

транспорт, одежда, обувь и др.), понимать и применять на практике понятие обобщающего 

слова (признака);  

 выполнять простые задания по типу «вкладыши», анализируя форму и размер 

предмета, избегая использования силового метода;  

 объединять отдельные предметы в одну группу по одному основному признаку; 

находить на сюжетных картинках предметы по заданному признаку (все красные, все синие, 

все фрукты, все круглые и т.п.);  

 собирать разрезные картинки из нескольких частей, используя наглядный образец; 

находить недостающую часть предмета, подбирать к нескольким предметам их недостающие 

части, узнавать целый предмет по его силуэту и отдельным элементам;  

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи между объектами и 

предметами окружающей действительности (бытовые ситуации, жизнь животных, рост 

растений, явления природы и др.);  

 показывать/называть домашних животных и их детенышей, получит представления 

об образе их жизни и питании, узнает, какую пользу домашние животные приносят людям;  

 показывать/называть диких животных и их детенышей, получит представления об 

их среде обитания, образе жизни и питании;  

 показывать/называть домашних птиц и их птенцов, получит представления об 

образе их жизни и питании, узнает, какую пользу домашние птицы приносят людям;  

 показывать/называть овощи и фрукты, получит представления о пользе фруктов и 

овощей в ежедневном рационе питания человека;  

 показывать/называть основные продукты питания;  

 показывать/называть транспорт, познакомится с назначением транспорта, научится 

определять, где он передвигается (дорога, железная дорога, воздух, вода);  

 показывать/называть предметы посуды и столовые приборы, предметы мебели, 

определять их функциональное назначение;  



105  

  

 соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале, получит представление о членах семьи, родственных отношениях в семье, 

обязанностях членов семьи;  

 показывать/называть профессии, определять орудия труда для каждой профессии; 

 классифицировать предметы и объекты по их основному признаку (обобщающее слово).  

«Математические представления».  

Ученик научится:  

 различать и показывать по просьбе геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник);  

 составлять фигуры в заданном порядке;  

 находить две одинаковые фигуры;  

 классифицировать фигуры по общему признаку;  

 находить и показывать один заданный предмет и много предметов;  

 классифицировать предметы по группам с заданным количеством (один - много);  

 считать предметы, узнавать и показывать цифры в пределах 5;  

 соотносить цифру с количеством предметов в пределах 5;  

 обводить цифры по трафарету, по точкам;  

 дописывать отдельные элементы цифр;  

 ориентироваться в пространстве;  

 определять пространственное расположение предметов (справа, слева, спереди, 

сзади, над, под);  

 выполнять различные графические задания, направленные на определение 

количества предметов и счет;  

 воспроизводить по памяти ряд из 3 геометрических фигур;  

 находить заданную фигуру по ее отдельному элементу;  

 изображать геометрические фигуры на листе в клетку по наглядному образцу;  

 понимать категории «большой - маленький», «высокий - низкий, «короткий - 

длинный», определять размеры предметов в соответствии с этими категориями;  

 показывать заданный предмет с обозначение заданного размера по просьбе педагога 

(«Покажи маленькую матрешку», «Покажи высокую девочку», «Покажи длинную дорогу» и 

др.).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№  

п/п  

Название раздела (блока)  Кол-во 

часов на  

изучение 

раздела  

(блока)  

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и контроль  

    Практич. 

работа  

Контроль выполнения работы  

1.  Диагностическое обследование.  12  12  

2.  Развитие моторно – двигательных 

функций  

10  10  
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3.  Нормализация ведущей 

деятельности возраста.  

3  3  

4.  Развитие познавательных 

процессов.  

21  21  

5.  Эмоционально-волевая и 

коммуникативная сферы.  

10  10  

6.  Математические представления.  10  10  

  Всего   66    

Формы организации учебных занятий: индивидуальные занятия   

Формы организации учебных занятий: индивидуальные занятия.  

Типы учебных занятий: занятие-изучение нового материала; занятие-повторение и 

усвоение пройденного материала; занятие-закрепление знаний, умений и навыков, 

занятиеприменение полученных знаний и умений, комбинированное занятие, занятие-игра.  

Виды учебной деятельности на занятиях: наблюдение за действиями педагога; 

совместная деятельность ученика и педагога; самостоятельная деятельность ученика (по 

подражанию, по образцу, по инструкции); деятельность с методическими и наглядными 

пособиями; работа в тетради; просмотр учебных роликов и презентаций; слушание; речевая 

деятельность; аналитическая деятельность; игровая деятельность, конструктивная и 

изобразительная деятельность и др.  

  

Тематическое планирование  

  

№  

п/п  

Наименование разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

1  Диагностическое обследование  12    

2  Развитие моторно – двигательных функций  10    

3  Эмоционально-волевая и коммуникативная 

сферы  

10    

4  Развитие познавательных процессов  21    

5  Нормализация ведущей деятельности 

возраста  

3    

6  Математические представления  10    

Итого   66    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

66    

       2.2.13. Программа коррекционного курса «Ритмика»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено школой  

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина»», исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.  

  

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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. 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:  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

Выполнять ритмические движения под музыку, отмечая сильную долю.  

Развивать координацию движений, плавность, выразительность. Выполнять движения по 

показу учителя и по словесной инструкции взрослого.  

Работать над эмоциональностью и раскованностью детей во время музыкальных игр.  

Начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. Развивать чувство ритма и умение 

передавать ритм в движениях. Выполнять движения по показу учителя.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Передавать характерные черты персонажей игры в движениях.  

Вызывать желание участвовать в коллективных музыкальных действиях.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

-элементарные дирижерские жесты и следовать им;  

-различать темпы: быстро, медленно;  

-силу звучания: тихо, громко;  

-звучание инструментов: фортепиано, скрипка;  

-сильную долю в такте: марш, полька, вальс - отмечая ее на ударных инструментах. -

различные темпы;  
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-силу звучания;  

-звучание фортепиано и скрипки.  

Учащиеся должны уметь:  

-различать веселый и грустный характер музыки;  

-правильно формировать гласные звуки;  

-пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах.  

Содержание  

Рабочая программа по ритмике состоит из таких разделов:  

1. Упражнения на ориентировку  в пространстве. Формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку, умения выполнять  

построение и перестроение.  

2. Ритмико – гимнастические упражнения. Выполнение ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных, гимнастических и танцевальных), формирование 

правильной осанки.  

3. Игры под музыку. Формировать умение эмоционально, выразительно и ритмично 

выполнять действия под музыку во время игры.  

4. Танцевальные упражнения. Выполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. Развивать 

у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально – 

ритмической деятельности.  

5. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Формировать умения 

четко, ритмично, правильно выполнять движения под аккомпанемент педагогического 

работника. Тематическое планирование  

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количеств 

о часов  

Примечание  

1  Упражнения  на  ориентировку  в  

пространстве  

5  http://www.chel- 

15.ru/horejgrafia.html.  

2  Ритмико  -  гимнастические  

упражнения  

13  http://horeograf.ucoz.ru/blog.  

3  Упражнения  с  детскими  

музыкальными инструментами  

4  http://horeograf.ucoz.ru/blog.  

4  Игры под музыку  5  http://horeograf.ucoz.ru/blog.  

5  Танцевальные упражнения  6  http://horeograf.ucoz.ru/blog  

Общее количество часов по программе  33    

  

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  

№ п/п  Название разделов и тем программы  Количеств 

о часов  

Примечание  

1  Упражнения  на  ориентировку  в  

пространстве  

5  http://www.chel- 

15.ru/horejgrafia.html.  

2  Ритмико  -  гимнастические  

упражнения  

12  http://horeograf.ucoz.ru/blog.  

3  Упражнения  с  детскими  

музыкальными инструментами  

4  http://horeograf.ucoz.ru/blog.  
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4  Игры под музыку  5  http://horeograf.ucoz.ru/blog.  

5  Танцевальные упражнения  7  http://horeograf.ucoz.ru/blog  

Общее количество часов по программе  33    

  

2 КЛАСС  

№ 

  

п/ 

п  

Название  разделов  и  тем  

программы  

Количест 

во часов  

Примечание  

1  Упражнения на ориентировку в 

пространстве  

5  tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln 

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnyeknigi-

po-khoreografii-i-tantsam  

(сборники по хореографии и танцам)  

2  Ритмико  - 

 гимнастические 

упражнения  

13  tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln 

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnyeknigi-

po-khoreografii-i-tantsam  

(сборники по хореографии и танцам)  

3  Упражнения  с  детскими  

музыкальными инструментами  

4  tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln 

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnyeknigi-

po-khoreografii-i-tantsam  

(сборники по хореографии и танцам)  

4  Игры под музыку  5  tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln 

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnyeknigi-

po-khoreografii-i-tantsam  

(сборники по хореографии и танцам)  

5  Танцевальные упражнения  7  tp://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovateln 

ayatematika/all/2012/09/23/nuzhnyeknigi-

po-khoreografii-i-tantsam  

(сборники по хореографии и танцам)  

Общее  количество  часов  по  

программе  

34    

  

3 КЛАСС  

№ 

  

п/ 

п  

Название  разделов  и  тем  

программы  

Количе 

ство 

часов  

Примечание  

1  Упражнения на ориентировку в 

пространстве  

5  https://www.youtube.com/watch?time_conti 

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log  

2  Ритмико  - 

 гимнастические 

упражнения  

14  https://www.youtube.com/watch?time_conti 

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log  

3  Упражнения  с  детскими  

музыкальными инструментами  

4  https://www.youtube.com/watch?time_conti 

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log  
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4  Игры под музыку  5  https://www.youtube.com/watch?time_conti 

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log  

5  Танцевальные упражнения  6  https://www.youtube.com/watch?time_conti 

nue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_log  

Общее  количество  часов  по  

программе  

34    

  

4 КЛАСС  

№  

п/п  

Название разделов и тем программы  Количество 

часов  

Примечание  

1  Упражнения  на  ориентировку  в  

пространстве  

5  https://baletnik.nethouse.ru   

2  Ритмико  -  гимнастические  

упражнения  

13  http://horeograf.ucoz.ru/blo 

g.  

3  Упражнения  с  детскими  

музыкальными инструментами  

4  http://horeograf.ucoz.ru/blo 

g.  

4  Игры под музыку  5  http://horeograf.ucoz.ru/blo 

g.  

5  Танцевальные упражнения  7  http://horeograf.ucoz.ru/blo 

g.  

Общее количество часов по программе  34    

  

2.2.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.  

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на:  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- формирование интереса к познанию;  

- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;  

- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; -    развитие у 

школьников общекультурной компетентности;  

- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

- осознание своего места в обществе;  
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- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; -    формирование 

готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную  правовую   основу   настоящей   рабочей   программы  курса внеурочной   

деятельности   «Разговоры   о   важном»   составляют   следующие документы.  

1. Федеральный   закон    "Об   образовании   в    Российской    Федерации" от  

29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69676).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675). 7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480)  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022  

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034).  

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023  

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).  

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 
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Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. В 2024–2025 учебном 

году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.  

        Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка. Это проявляется:  

- в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий  

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно  

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например,  

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской 

науки» и т. д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.  

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 
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выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом.  

1.   Историческая память  

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;  

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;  

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества:  

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.  

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия.  

2.   Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям.  

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству.  

3.   Патриотизм — любовь к Родине  

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;  

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине;  

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях  

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни.  

4.   Доброта, добрые дела  

- доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности;  

- благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.  

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

5.   Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями 

и т. д.;  

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  
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– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям;  

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др.  

6.   Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории;  

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;  

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений 

людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки.  

7.   Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир.  

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как не учебных формируются 

определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 

послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, 

их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»   

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого 

человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека.  

Историческая память – это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять 
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и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих 

поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

 «День народного единства», «Урок памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список 

мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь 

— столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое 

место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 

религиях.  

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время:  

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации:  

- Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 
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Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»).  

- День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений 

в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российскихученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт?  

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернетресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»).  

- День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова»).  

- Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей.  

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в 

семье (День матери)»).  

- День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. 

Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу 

Землю! Это так красиво»).  

- Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда 

женщиныработницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать 

детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).  

- День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»).  

- День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 
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Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы 

нашей страны – едины («Там, где Россия»).  

- День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность 

с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»).  

- День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие 

педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).  

- День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания 

в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на сына и/или дочь.  

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней  

Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов 

прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 
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отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. 

Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).  

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»   

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического воспитание: 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 обязанности гражданина, качествах 

патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 

нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: 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.  

Физическое воспитание, культура 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 физическому и 

психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 

тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные 

выступления.  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 
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Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 
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электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения 

с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. Изобразительное 

искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной.  

Тематическое планирование  

1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 
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Тема  Основное содержание  Характеристика деятельности обучающихся  

Тема  Основное содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся  

1. День знаний  

1–2 классы  Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу.  

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе  

Знания – основа успешного развития 

человека и общества  

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о 

традициях этого праздника.  

Участие в эвристической беседе: традиции 

нашей школы, обсуждение вопросов: «Почему 

важно учиться? Как быть, если что-то не 

знаешь или не умеешь?» и др.  

Рассматривание репродукций картин о школе 

прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. Народная школа»; Б.  

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор)  

Участие в коллективной игре-путешествии 

(игре-соревновании), разгадывании загадок  

3–4 классы  Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование.  

Обязательное образование в РФ  

9 лет.  

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний.  

Участие в беседе: «Что дает образование 

человеку и обществу.  

Рассматривание репродукции картины Н. 

Богданова-Бельского «У дверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело подростка к 

дверям школы? Что мешает ему учится? Все ли 

дети в царское время были грамотными?  

Рассматривание репродукций картин о школе 

прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. Народная школа»; Б.  

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор)  

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольном институте.  

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос 

одноклассникам  



122  

  

2. Там, где Россия  

1–2 классы  Любовь к Родине, патриотизм – 

качества гражданина России.  

Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь её – 

часть любви к Отчизне.  

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

«Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны.  

Работа с иллюстрациями: узнавание по 

фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В 

каких местах России тебе хотелось бы 

побывать?»  

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы 

свой край» (с использованием иллюстраций)  

3–4 классы  Историческая память народа и 

каждого человека  

Героическое   прошлое России: 

преемственность поколений в 

проявлении любви к Родине, 

готовности защищать родную землю.  

Просмотр видео: памятник советскому солдату в 

Берлине. Обсуждение: почему был поставлен 

этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни 

народов Европы имела победа Советского Союза 

над фашистской Германией?  

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, 

как проявляется любовь к Родине.  

Интерактивное задание: партизанское движение 

двух Отечественных войн: 1812 и 1941-45 гг. – 

преемственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов и. С. 

Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор).  

 

3. 101-летие со дня рождения Зои Космодемьянской  

1-2 классы  Героизм советских людей 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участие молодежи в 

защите Родины от 

фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой 

Советского  

Союза за подвиги во время 

ВОВ. Качества юной 

участницы диверсионной 

группы:  

бесстрашие, любовь к 

Родине, героизм.  

Рассматривание и описание портрета Зои – московской 

школьницы.  

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного 

альбома Космодемьянских  

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в 

деревне Петрищево.  

Обсуждение  значения  пословиц:  «Родина – мать, умей 

за нее постоять»,  

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не сходи», 

«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор)  
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3-4 классы  Проявление чувства 

любви к Родине советской 

молодежью. Юные 

защитники родной страны 

– герои Советского Союза. 

Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой 

Советского Союза. 

Качества героини: 

самопожертвование, 

готовность отдать жизнь 

за свободу Родины  

Рассматривание и описание героини картины художника   

Дм. Мочальского «Портрет Зои».  

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной 

пункт, набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя 

хотела поступить в диверсионную школу? Какими качествами 

должны были обладать люди, работавшие в тылу врага?  

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в 

Петрищеве.  

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники 

Родины – герои Советского Союза – последователи Зои  

 

 

 

4. Избирательная система России (1час)  

1-2 

классы  

 Избирательная система в  

России: значение выборов 

в жизни общества; право 

гражданина избирать и 

быть избранным. Участие 

в выборах – проявление 

заботы гражданина о 

процветании общества.  

Важнейшие особенности 

избирательной системы в 

нашей стране: право 

гражданина на  

выбор; справедливость, 

всеобщность,  личное  

участие гражданина  

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах 

детям».  

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни общества».  

Чтение четверостиший о Родине.  

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке 

в день выборов  
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3-4 классы  Что такое избирательная система, 

какое значение имеют выборы для 

жизни государства, общества и 

каждого его члена; право гражданина 

избирать и быть избранным  

Свободные выборы отражают 

демократизм и справедливость 

российского государства, 

обеспечивают достойное будущее 

общества и каждого его члена.  

 Рассматривание иллюстративного материала. 

Диалог: «О чем рассказывают фотографии? Для 

чего создаются избирательные участки?».  

Работа с иллюстративным материалом (детские 

рисунки о выборах):  

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое 

будущее!».  

  

Диалог: «Кого избирают депутатом 

Государственной думы? Знаменитые депутаты 

Государственной Думы (спортсмены, учителя, 

космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя о 

деятельности Думы.  

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем бы 

я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия.  

Интерактивное задание 3.  

Воображаемая ситуация: представим, что мы - 

члены избирательной комиссии. Как мы готовим 

избирательный участок ко дню выборов? (работа 

с иллюстративным материалом и видео). Как мы 

встретим человека, который впервые пришел 

голосовать?  

 Принципы избирательной системы в 

нашей стране: демократизм,  

справедливость, всеобщность, личное 

участие.  

  

  

5. День учителя (советники по воспитанию)  

1–2 классы  Учитель – важнейшая в обществе   

профессия.  

Назначение учителя – социальное    

служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель – 

советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности  

школьников.  

Оценка учительского труда.  

Обсуждение ценности важнейшей профессии. 

Участие в разыгрывании сценок «Я – учитель», «Я 

и мои ученики».  

Участие в групповой, парной работе: создание 

рисунков «Наш класс», «Мой учитель» Работа с 

текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя  
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3–4 

классы  

В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества.  

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Почему великий писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими учителями и 

между собой. Книги-учебники для 

обучения детей чтению  

Народные школы в России - просмотр и 

обсуждение видеоматериалов.  

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом 

Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол.  

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил 

с учениками время, чем с ними занимался? 

(рассматривание фотоматериалов).  

Выставка рисунков «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н.  

Толстого» (о своих рисунках рассказывают их 

авторы).  

6. О взаимоотношениях в коллективе  

1-2 

классы  

Общая цель  деятельности 

одноклассников.  

Взаимопомощь, поддержка, выручка 

– черты настоящего коллектива.  

Детский  телефон доверия  

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы 

вместе работать? Умеем ли договариваться?». 

Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три 

товарища?». Диалог: происходят ли в нашем 

классе похожие истории?  

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не 

реагировать на обиду? Интерактивное задание: 

рассматривание фотографий нашего класса: 

«Мы вместе!»  

 

3-4 

классы  

Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и взаимовыручка 

– качества членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить и 

подчиняться. Воспитание в себе 

умения сдерживаться, справляться с 

обидами, снимать конфликты. 

Детский телефон доверия  

Рассматривание выставки фотографий класса 

«Мы вместе: что мы умеем?»  

Интерактивное задание: работа с пословицами 

о ценности коллектива: восстановление 

пословицы, объяснение е значения. Например: 

«В коллективе чужой работы не бывает», «Один 

и камень не поднимет, а миром – город 

передвинут»; «Согласие и лад – для общего 

дела – клад», «В одиночку не одолеешь и 

кочку».  

Дискуссия «Как справиться с обидой?»  

Ролевая игра: «Выбираем командира для 

предстоящей работы»  
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7. По ту сторону экрана  

1-2 

классы  

Российскому кинематографу – 116 

лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа?  

«Великий немой» – фильмы без звука. 

1908 год – рождение детского кино в 

России. Первые игровые фильмы:  

«Дедушка Мороз», «Царевна-

лягушка», «Песнь о вещем Олеге». 

Создание студии «Союздетфильм». 

Известные первые игровые фильмы: 

«По щучьему велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу).  

Слушание песни Буратино из фильма 

«Приключения Буратино» (композитор А. 

Рыбников).  

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого 

кино. Беседа: Можно ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять сюжет картины?  

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли 

мы эти известные детские фильмы?» 

(отгадывание по отдельным эпизодам и фото 

героев названия фильмов). Например, «По 

щучьему велению», «Королевство кривых 

зеркал», «Царевна-лягушка».  

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» 

(разыгрывание эпизода из сказки «Царевна-

лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм»  

 

3-4 

классы  

Российскому кинематографу – 116 

лет. Рождение «Великого немого» в 

России. Что такое киностудия? Кто и 

как снимает кинофильмы?  

Первые звуковые фильмы, которые  

знают  и  любят  все: «Путевка в 

жизнь» (режиссер Н. Экк), «Чапаев» 

(режиссеры – братья Васильевы),  

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, художественные. 

 Любимые детские 

кинофильмы. Музыка в кино  

Слушание песни «Веселые качели» из 

кинофильма «Приключения Электроника» 

(композитор Е. Крылатов).  

Виртуальная экскурсия по киностудии 

«Союзмультфильм». Ролевая игра: «Расскажи 

о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей 

от первого лица на вопросы: «Чем занимается 

режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор?  

Интерактивное задание: просмотр отрывков 

из документальных фильмов, определение их 

темы, объяснение назначение: почему фильм 

называется документальным? Чем он 

отличается от художественного? Рассказы 

детей: «Мой любимый детский фильм»  

 

8. День спецназа  
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1-2 классы  28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов 

спецназа. Легендарные подразделения: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

особо  опасных преступников.  

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с 

террористами; ведение переговоров и 

проведение разведки.  

Качества бойцов спецназа, спортивные 

тренировки  

 Работа с иллюстративным материалом: описание 

внешнего вида бойцов спецподразделения, 

примеры деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват террористов.  

Просмотр видеоматериалов о физической 

подготовке бойцов спецназа.  

Интерактивное задание: восстановление 

пословиц о смелости (героизме), объяснение их 

значения. Например: «Тот герой, кто за Родину 

горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот 

герой, что за народ встает!», «Один за всех, все – 

за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» 

(по выбору)  

   

  

  

 

 

3-4 

классы  

28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений   спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные  поисково- 

спасательные работы;  

Обеспечение международных 

мероприятий (олимпиад, 

соревнований, встреч 

руководителей  

Деятельность известных 

спецподразделений:  

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо 

опасных преступников  

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами  

«Град» – борьба с террористами, 

освобождение заложников  

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». 

Беседа: «Важна ли работа спецназа?», «Почему нужно 

бороться с террористами, захватчиками заложников, 

охранять важные мероприятия или объекты?  

Интерактивное задание: соединить физкультурное 

упражнения с нормой его выполнения при 

поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 

мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); 

отжимание от пола (90 раз).  

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», 

боец «Града».  

Они читают о своей деятельности, показывают 

иллюстрации.  

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в 

каком подразделение спецназа ты хотел бы служить.  

Коллективное создание плаката - аппликации «День 

спецназа»  
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Способности и особые качества 

бойцов спецназа: физические  

(сила,  ловкость,  

 

  быстрота), волевые (выносливость, 

терпеливость, сдержанность,  

наблюдательность), умение 

пользоваться  разными  видами оружия  

  

9. День народного единства  
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1–2 классы  Чему  посвящен  праздник «День 

народного единства»?  

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда 

Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли 

русской в 1612 году  

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение для  

борьбы  с  иноземными захватчиками  

Рассматривание плаката, посвященного Дню 

народного единства. Обсуждение: «Почему на 

плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?».  

Беседа с иллюстративным материалом: кем были 

Минин и Пожарский? Интерактивное задание: 

рассмотрите портреты Минина и Пожарского, 

опишите их внешний вид, одежду, выражение 

лица.  

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: 

Что такое ополчение?  

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя 

с иллюстративным материалом  

 

3–4 

классы  

История рождения праздника. Минин 

и Пожарский – герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: народ 

объединяется, когда Родине грозит 

опасность. Чувство гордости за 

подвиги граждан земли русской в 

1612 году и в 1941-1945 г.  

Рассматривание памятника Минину и 

Пожарскому на Красной площади в Москве. 

Оценка надписи на памятнике: «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому – благодарная 

Россия».  

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». 

Сравним две иллюстрации: ополчение 1612 года 

московское ополчение 1941 года.  

Беседа: «Кто шел в ополчение?»  

Обсуждение значения пословицы: «Если народ 

един, он непобедим».  

Беседа: почему люди откликнулись на призыв 

Минина?  

Рассматривание картины художника А. 

Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 

нижегородцам».  

Интерактивное задание: на основе 

рассматривания иллюстраций о подвигах А. 

Матросова (картина художника В. Памфилова 

«Подвиг  

Матросова»), Н. Гастелло (картина художника 

В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить 

портрет героя.  

Творческое задание: закончите плакат-

аппликацию «День народного единства»  

 

10. Россия – взгляд в будущее  
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1-2 

классы  

«Цифровая 

экономика 

сегодня.  

«Умный 

дом»  

Экономика как  управление 

хозяйством       страны: производство,   

распределение, обмен,  потребление.   

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно ли 

управлять  экономикой  с помощью  

компьютера (что такое цифровая  

экономика – интернет-экономика, 

электронная     экономика).  

«Умный дом»: «умное освещение», 

«команды электроприборам   

(кофеварка, чайник)», напоминания-

сигналы жителям квартиры.  

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 

экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?».  

Интерактивное задание: Составление плаката-

рисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-распределение-

обмен- потребление».  

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный 

дом». Что происходит в «умном доме»? Какие 

команды мы можем дать голосовому 

помощнику . 

 

3-4 

классы  

«Цифровая 

экономика.  

«Умный 

город»  

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой лежит 

работа с цифровыми технологиями  

(интернет- экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный  

город»:  «умное  освещение»,  

«умный  общественный транспорт», 

противопожарные датчики. Какое 

значение имеет использование     

цифровой экономики?    Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства,  повторяющие действия 

человека по заданной программе); 

искусственный интеллект   

(способность компьютера учиться у 

человека выполнять предложенные  

задания)  

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в 

нашей жизни». Беседа: «Можно ли сегодня 

прожить без компьютера? Что умеет 

компьютер? Какие профессии заменил 

сегодня компьютер?  

Интерактивное задание: сравнение 

фотографий с рисунками, который сделал 

искусственный интеллект. Обсуждение: чем 

похожи изображения, сделанные человеком и 

компьютером; в чем разница между ними.  

Воображаемая ситуация: путешествие по 

«умному городу».  

Интерактивное задание: разработать задания 

для робота, используя предложенные рисунки  

 

11. День матери  
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1–2 

классы  

Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка в 

доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. 

Матери- героини.  

Как поздравить маму в ее праздник – 

День матери?  

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама».  

Интерактивное задание: расскажем о маме:  

Мама заботится о ребенке: 

рассматривание репродукции картины С. 

Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева 

«Утро».  

Мама помогает ребенку познать мир: 

рассматривание репродукции картины А. 

Аверина «Море»  

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – 

мама. У тебя есть дочка. Она капризничает. 

Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как 

ты думаешь, что будет делать мама».  

Беседа на основе рассматривания видео и 

иллюстративного материала:  

Матери-героини»  

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с 

Днем матери. Как мы это сделаем». 

Рассматривание рисунков (плакатов) детей - 

ровесников учащихся 1-2 класса  
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3–4 классы  Мать, мама – самый дорогой и 

близкий человек на свете. С давних 

времен мать и дитя – олицетворение 

нежности, любви, привязанности. 

Мадонна – мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему ребенку. 

История создания картины  Леонардо-

да  Винчи «Мадонна Литта».  

Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: 

защита, помощь, внимание со 

стороны матерей детям других 

матерей  

(примеры ВОВ)  

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий 

человек?»  

Рассматривание репродукции картины 

Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие 

чувства испытывает Мадонна, глядя на своего 

Сына?  

Какими словами можно описать взгляд 

Матери на Иисуса?»  

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери 

чужих детей не бывает»?  

Рассматривание репродукции художника Б. 

Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая 

охраняет сон солдат, освобождавших ее село? 

Можно предположить, что она думает о своих 

детях-солдатах?»  

Многодетные семьи с приемными детьми в 

ВОВ (например, семья Деревских усыновила 

20 детей, в том числе 17 из блокадного 

Ленинграда), Наша выставка: 

поздравительные открытки и плакаты «Ко 

дню матери»  

12. Что такое Родина?  

1-2 классы  Родина – это страна, где человек 

родился и живет, учится, работает, 

растит детей. Родина – это отчий дом, 

родная природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к стране, 

государству. Человек всегда 

проявляет чувства к своей Родине, 

патриот честно трудится, заботится о 

ее процветании,   уважает   ее историю 

и культуру  

Слушание песни «То березка, то рябинка». 

Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»?  

Интерактивное задание: соотнесение 

иллюстрации с названием территории России 

(тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, 

Камчатка).  

Виртуальная экскурсия по городам России: 

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 

Достопримечательного родного края.  

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я 

ее вижу». Дети рассказывают о своих рисунках  
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3-4 классы  Родина – это страна, государство, в 

котором живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек вступил в 

самостоятельную трудовую  жизнь.  

Что  значит «любить Родину, служить  

Родине»?  

Роль нашей страны в современном 

мире.  

Значение российской культуры для 

всего мира. Уникальные объекты 

природы и социума, вошедшие в 

список  

ЮНЕСКО  

Слушание (исполнение) песни «С чего 

начинается Родина?».  

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка 

высказываний великих людей о Родине и 

суждений детей).  

Интерактивное задание: «Узнай объект». 

Восприятие фото, узнавание, называние: 

Уникальные объекты природы России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные 

культурные объекты России, вошедшие в 

список ЮНЕСКО.  

Интерактивное задание: переведем названия 

книг наших великих поэтов и писателей, 

напечатанных за рубежом (Пушкина, 

Толстого, Чехова)  

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как 

я ее вижу». Дети рассказывают о своих 

рисунках  

 

13. Мы вместе.  

1-2 классы  Память времен: каждое поколение 

связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь  

(преемственность) поколений – 

основа развития общества и каждого 

человека. Семейное древо. Память о 

своих родных, которые  представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

народом  Создание  традиций своего 

класса.  

Рассматривание рисунков детей «Семейное 

древо». Краткий рассказ о традициях в семье, 

которые остались от бабушек-дедушек.  

Традиции, связанные с проводом зимы и 

встречей весны у разных народов РФ: 

русский Веснянки, у татар и башкир 

праздник Каргатуй, у ханты и манси – День 

Вороны. работа с иллюстративным 

материалом.  

Эвристическая беседа: «Какие традиции 

будут у нашего класса?».  

Выставка фотографий класса: «Мы вместе».  
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3–4 классы  Историческая  память проявляется в 

том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества,  

которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: «накорми 

голодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь 

милосерден».  

Благотворительные организации  в 

современной России («Например, 

«Подари жизнь»)  

Эвристическая беседа: «Что такое 

преемственность поколений? Что переходит 

из поколения в поколение? Что значит 

выражение «всем миром»?  

Интерактивное задание: «Обсуждение 

ситуаций по сюжетам картин К. Юона 

«Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», 

А. Корин «Трапеза»: «Что хотели художники 

рассказать зрителям этими сюжетами?  

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: 

«Традиции трудового воспитания детей у 

разных народов»: рассматривание и оценка 

сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. 

Маковского «Пастушки», И. Прянишникова 

«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», 

Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев 

«Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор).  

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

благотворительном фонде «Подари жизнь». 

Беседа: «Как мы можем помочь больным 

детям?»  

14. Главный закон страны  

1–2 классы  Конституция Российской Федерации 

– главный закон государства, который 

закрепляет права гражданина как 

отношение государства и его граждан. 

Права — это обязательство 

государства по созданию  условий 

благополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в РФ  

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны.  

Работа с иллюстрациями: описание прав 

гражданина РФ на свободное передвижение, 

выбор места проживания, право на свободный 

труд, отдых, образование, медицинскую 

помощь.  

Интерактивное задание: соотнесем 

иллюстрацию с правом ребенка РФ.  

Заполним таблицу: права ребенка РФ  

 



135  

  

3–4 

классы  

Конституция – главный закон страны.  

Права гражданина РФ:  

свобода вероисповедования,  

право на участие в управлении делами 

государства; право избирать и быть 

избранным; право на участие 

культурной жизни общества (доступ к 

культурным ценностям)  

Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, 

которые должен выполнять каждый 

гражданин Обязанности школьника.  

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом 

государства?  

Дискуссия: «Может ли общество жить без 

правил, которые являются правами и 

обязанностями каждого человека?  

Эвристическая беседа: вспомним, какие права 

гражданина записаны в главном законе РФ?  

Работа с иллюстративным материалом: 

познакомимся с другими правами гражданина 

РФ (в соответствии с программным 

содержанием) Эвристическая беседа: Что 

такое обязанность?  

«Когда возникли обязанности члена 

общества?». Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение рассказа учителя «Как берегли 

огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал?  

Интерактивное задание: выберем суждения, 

которые рассказывают об обязанностях 

школьника.  

 

15. Герои нашего времени  

1-2 

классы  

Герой –  человек, совершающий   

поступки, необычные по своей 

смелости, отваге. Совершая подвиги, 

герой никогда не думает об опасности 

для себя, его действия направлены на 

спасение других. Героями в нашей 

стране являются не только взрослые, 

но и дети. Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать у 

себя волевые качества: смелость,  

решительность, стремление прийти на 

помощь. Памятники  героям  мирного 

времени  

Просмотр видеоматериала «Герои мирного 

времени» о врачах г. Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей 

подвигом? О чем думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели себя?  

Интерактивное задание: проанализировав 

поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани 

Макарова, Максима Кобычева, Лиды 

Пономарёвой, Марины Плотниковой.  

Рассматривание фотографий орденов Героя 

России, Ордена мужества, медаль «За отвагу».  

Рассматривание и описание памятников 

героям мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); 

памятник героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам- 

подводникам, погибшим в мирное время 
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(Курск), памятник пожарным и спасателям 

МЧС (Тверь) – на выбор.  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся около памятника героям мирного 

времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке?  

 

3- 4 

классы  

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, 

спасающего других: смелость, 

самопожертвование, ответственность 

за судьбу других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. Герои 

мирного времени  

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на 

помощь  

Рассматривание памятников героям мирного 

времени. Например, памятник пожарным и 

спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), 

памятник морякам-подводникам, погибшим в 

мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: 

Почему героям принято ставить памятники? О 

чем они должны напоминать?  

Составление классной книги памяти: чтение 

детьми кратких рассказов-напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой 

Советского Союза), И.  

Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. 

Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), 

А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. 

Талалихин (на выбор).  

Интерактивное задание: на основе 

видеоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении 

служебного долга (например, С. Солнечников, 

Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева 

К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на 

выбор) и список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. 

Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь 

Няч, Артем Потехин).  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся около памятника героям мирного 

времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке?  

 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России»  
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1-2 

классы  

Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и пожелания на 

Новый год. История создания 

новогодних игрушек.  

Традиции Новогоднего праздника 

разных народов России: якутов 

(праздник "Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); осетинский Новый 

Год Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору.  

Просмотр и обсуждение видео: «Москва 

Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен 

ваш дом к встрече Нового года.  

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя 

игрушка».  

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика 

елочных игрушек» (Москва)  

Интерактивное задание: составление 

коллтивного рассказа «История Новогоднего 

праздника в России» (на основе 

иллюстративного материала)  

Чтение детьми (или рассказывание) коротких 

историй о традиции встречи Нового года 

народов России  

3-4 

классы  

История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. 

Традиции Новогоднего праздника в 

разных странах мира: Швеции,   

Франции, Испания, Китай, Япония – 

(по  

выбору)  

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш 

класс к Новому году? Что сделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада 

(детского дома) с Новым годом?  

Виртуальная экскурсия в музей новогодней 

игрушки (г. Клин).  

Интерактивное задание: составление коротких 

историй о традиции встречи Нового года в 

странах мира  

 

17. От «А» до «Я». 451 год  «Азбуке» Ивана Федорова  

1-2 

классы  

Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не только 

составитель и издатель первых книг, 

но и педагог, создатель методики 

обучения грамоте. Особенности 

построения «Азбуки»  

Рассматривание страниц «Азбуки» И. 

Федорова.  

Сравнение иллюстраций, букв с современным 

«Букварем». Беседа: «Как вы думаете, был ли 

интересен детям того времени такой учебник? 

Мог ли создать такую книгу человек, который 

не понимал детей, не знал, как их учить 

грамоте?  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся в Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам положить к 

памятнику цветы? Какие?  
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3-4 

классы  

Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник   России, создатель 

первого печатного учебника для 

обучения детей славянской 

письменности.  

Трудности, с которыми пришлось  

встретиться первопечатнику. 

Особенности построения «Азбуки», 

правила, которые изучали дети в 16 

веке  

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он 

приветствует ученика: «…Если мои труды 

окажутся достойными вашей милости, 

примите их с любовью. А я готов трудиться и 

над другими угодными вам книгами,  

Интерактивное задание: используя 

высказывания И. Федорова, составить портрет 

первопечатника: каким он был, к чему 

стремился, какие желания были у него 

главными. «Помощи прося и поклоны творя, к 

коленям припадая и простираясь перед ними 

на земле; капающими из глубины сердца 

слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и 

беды перенесу», лишь бы продолжать начатое 

дело.  

Рассматривание страниц «Азбуки», 

определение правил, которые изучали дети, 

чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли 

назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, 

как нужно учить детей грамоте?  

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в 

XVI веке и встретили бы И. Федорова, чтобы 

вы ему сказали?  

 

18. Налоговая грамотность  

1-2 

классы  

Налог – денежные отношения между 

организацией и любым работающим 

человеком, необходимая 

обязательная плата государству с 

любых доходов.  

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для 

содержания учреждений, армии, 

объектов культуры, строительства 

жилья, детских садов и школ, 

больниц, стадионов и др.?  

Работа с иллюстрациями, которые 

демонстрируют примеры использования 

налогов.  

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, 

детские сады, школы; благоустраиваются 

города, ремонтируются дороги?»  

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?»  
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3-4 

классы  

Появление налогов связано с 

возникновением государства: это 

были средства для содержания 

органов власти, армии, чиновников. 

Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной источник 

дохода. Коллективные потребности в 

государстве.  

Интерактивное задание: на основе анализа 

иллюстративного материала сформулировать 

ответ на вопрос «Что такое коллективные 

потребности в государстве?»  

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?»  

Интерактивное задание: если человек получает 

зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его 

налог?  

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?»  

 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда)  

1-2 

классы  

Что такое блокада? 900 дней жизни 

под обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём 

мечтали дети блокадного города: 

ленинградский ломтик хлеба; печь 

буржуйка; блокадная школа, как 

праздновали Новый год...  

Дорога жизни.  

Посильная помощь детей взрослым: 

уход за ранеными, дежурство на 

крыше.  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде 

в честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта?  

Послушаем звук метронома. О чем он подавал 

сигналы?  

Интерактивное задание: рассматривание фото 

рисунков детей блокадного Ленинграда на 

тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем 

рассказывают рисунки детей? Можно ли 

сказать, что авторы рисунков вспоминают 

историю своей жизни?  

Работа с фотографиями: особенности учебного 

класса, чем он отличается от класса мирного 

времени?  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

подошли к памятнику, посвященному детям 

блокадного Ленинграда. Постоим около него 

тихо, поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим цветы  
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3-4 

классы  

Блокада Ленинграда: 900 страшных 

дней: холод, голод, отсутствие 

электричества, ежедневные обстрелы.  

Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали снег 

с улиц; по радио шли передачи 

«Говорит Ленинград»; работали 

школы и дети учились.  

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей.  Посильная помощь 

детей взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше.  

Под грохот канонады продолжалась 

культурная жизнь блокадного   

Ленинграда: работала филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились  экскурсии, печатались 

газеты и книги, работали выставки 

картин ленинградских художников.  

Январь 1944 г – снятие блокады  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в 

честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта?  

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни 

в блокадном городе: дорога жизни, кабель 

жизни, наведение порядка на улице.  

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? 

Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем 

занят солдат с красным флажком?  

Эвристическая беседа: оценка отрывков из 

дневника мальчика Саши (12 лет), что работал 

поваренком в заводской столовой.  

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит 

Ленинград», чтение стихов Ольги Берггольц.  

Рассматривание фотографий: как учились дети, 

чем примечателен учебный класс; помощь 

детей взрослым (работа в госпитале, дежурство 

на крышах).  

Интерактивное задание: о чем могут рассказать 

афиши? (описание фактов о культурной жизни 

блокадного Ленинграда)  

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». 

Прорыв блокады Ленинграда: как это было?  

 

20. Союзники России  

1-2 

классы  

Кого называют союзником? Договор 

о коллективной безопасности – 

объединение государств, которые 

совместно борются с терроризмом.  

Экономическое сотрудничество 

государств с Россией: Китай, 

Белоруссия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спортивные 

соревнования, художественные    

выставки, фестивали и конкурсы, 

выступления театров  

Интерактивное задание: «Сравним две 

фотографии (на одной люди со сложенными на 

груди руками, на другой – пожимающие друг 

другу руки)». Какую из них можно назвать 

«союзники»?  

Рассказ учителя: страны, которые объединились 

(стали союзниками) в борьбе с международным 

терроризмом.  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций 

описать товары, которые получает Россия из 

стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия)  

Просмотр и оценка видео: выступления 

Большого театра за рубежом  
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3-4 

классы  

 Союзники  современной  

России. Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом.  

Научное сотрудничество России с 

Белоруссией, Китаем, Индией, Кубой.  

Экономическое сотрудничество 

государств с Россией: Китай, 

 Турция,  

Белоруссия, Сирия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спортивные 

соревнования, художественные 

выставки, фестивали    и    конкурсы, 

выступления театров  

Просмотр видео: подписание главами 

государств договора о сотрудничестве (В.В. 

Путин и А.Г. Лукашенко)  

Интерактивное задание: подберем антонимы и 

синонимы к слову союзник. Сформулируем 

суждение: кто такой союзник.  

Рассказ учителя: что такое научное 

сотрудничество?  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций 

описать товары, которые получает Россия из 

стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия)  

Просмотр и оценка видео: параолимпийские 

соревнования; художественные выставки, 

выступления Большого театра за рубежом.  

Интерактивное задание: восстановим 

пословицу. Например, «В одиночку — слабы, 

вместе — сильны». «Где большинство, там и 

сила».  

 

21. Менделеев. 191 год со дня рождения  

1-2 

классы  

Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека и 

развивать общество.  

Лаборатория ученого. Что в ней 

происходит?  

Д.И. Менделеев - выдающийся 

ученый-химик и физик (изучал 

свойства веществ), создатель 

воздушного шара.  

Менделеев – педагог, профессор 

химии в университете, автор 

учебников по химии. Любимые 

занятия ученого  в  свободное  время: 

«чемоданных дел  мастер», 

шахматист.  

Просмотр видео: открытия человека, которые 

позволили развивать общество (паровоз, радио, 

электричество, космическая ракета)  

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить 

свойства каких-то веществ, например, воды и 

молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты?  

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит 

опыты с различными веществами, изучая их 

свойства и выделяя похожие свойства веществ.  

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев 

– полет на воздушном шаре. Интерактивное 

задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой 

целью создал Менделеев воздушный шар? 

Ответы: он хотел показать своим детям Землю 

из космоса; ему нравилось летать; он хотел 

изучать атмосферу.  

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование.  

Дискуссия: Почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
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купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободным занятиям ученого сказать, что он 

был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком?  

 

3-4 

классы  

Роль научных открытий в жизни и 

развитии общества и человека. Д.И. 

Менделеев – великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование ученым 

свойств веществ, атмосферы Земли, 

создание бездымного пороха.  

«Хобби» Менделеева: «чемоданных 

дел мастер», шахматист, художник  

(создатель новых красок)  

Интерактивное задание: «Нужно проверить, 

потонет ли в воде данный предмет? С чего 

нужно начать?  

Выберите правильный ответ: спросить у 

взрослых; высказать предположение; 

посмотреть ответ в Интернете.  

Дискуссия: объясним суждение, высказанное 

Менделеевым – «Знать – значит предсказывать»  

Работа с репродукциями картин: И. Репин 

«Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. 

Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. 

Менделеева (по выбору). Беседа: каким 

изображен Дмитрий Иванович? Какая 

обстановка его окружает? Можно ли 

представить, о чем думает ученый?  

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: 

«Менделеев – полет на воздушном шаре». 

Беседа: «С какой целью создал ученый 

воздушный шар (стратостат)?  

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование.  

Дискуссия: почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободным занятиям ученого сказать, что он 

был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком?  

 

22. День первооткрывателя  
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1-2 классы  

«Первооткрыва 

тели:  

мореплаватели 

и космонавты»  

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их 

особенности.  

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: Ю. 

Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов.  

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя,  его  

чертам характера: 

целеустремленности, смелости, 

упорству  

Просмотр видео «Антарктида – шестой 

континент  

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» 

история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей.  

Работа с иллюстрациями: рассматривание и 

описание станций, работающих в 

Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», 

«Прогресс». Беседа: С какой целью 

создаются станции в Антарктиде?  

Интерактивное задание: что ты знаешь о 

первых космонавтах. Рассказы детей на 

основе иллюстраций и картин о космосе А. 

Леонова.  

Интерактивное задание: сделаем первые 

странички нашей классной книги 

«Первопроходцы».  

 

3-4 классы  

«Первооткрыва 

тели –  

граждане  

России»  

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также космос; 

первыми делают важные научные 

открытия. Это  

– мореплаватели, землепроходцы,  

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики  

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, смелости, 

упорству  

Воображаемая ситуация: ролевая игра 

«Рассказывают моряки кораблей «Нева» и 

«Надежда» (дети читают или рассказывают 

об отдельных событиях кругосветного 

путешествия Ю. Лисянского и И. 

Крузенштерна). Например, когда 

проходило путешествие, сколько оно 

длилось; в каких странах побывали моряки; 

праздник Нептуна; встреча с аборигенами.  

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Миклухо-Маклая.  

Викторина (на основе иллюстраций): 

«Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 

первым вышел в открытый космос? Кем 

был Пирогов? Кем был Склифосовский?  

Рассматривание и описание героя картины 

художника М. Нестерова «Портрет хирурга 

С. Юдина». Вопросы для обсуждения: 

каким изображен хирург? Почему центром 

картины является рука врача? Какие 

качества героя отразил художник?  
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Заполним таблицу:  каких  мы  знаем 

первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых  

23. День защитника Отечества  

1–2 классы  Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений.  

Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть место подвигу. 

Памятник советскому воину в 

Берлине. Качество российского  

воина:  смелость, героизм, 

самопожертвование  

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. 

Беседа: с кем сражалась советская армия? 

Что принесла победа в ВОВ нашей стране и 

миру? Какие чувства испытывают люди 

разных поколений, освободившись от 

фашизма? Интерактивное задание: краткие 

суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». 

(Например, дважды Герои Советского 

Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. 

Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. 

Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – 

В. Леонов (по выбору).  

Рассказ учителя об истории памятника 

советскому солдату в Берлине (о Н. 

Масалове).  
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3–4 

классы  

Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее 

рубежей. Преемственность 

поколений.  

Страницы истории российской армии. 

«В жизни всегда есть место подвигу». 

Герои России мирного времени  

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и 

просмотр соответствующего отрывка из 

фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры?  

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров 

советской армии говорится в песне?  

Просмотр видео (фотографий): оборона 

Москвы, Сталинградская битва, Курское 

танковое сражение, парад Победы на Красной 

площади (по выбору).  

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей 

стране и миру? Какие чувства испытывают люди 

разных поколений, освободившись от фашизма?  

Интерактивное задание: мини-рассказы детей 

на основе иллюстраций на тему «О героях 

мирного времени». Например: О. Федора, С. 

Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников (по 

выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, 

совершая подвиги, о каких-то наградах для 

себя? Назовем качества героев». Создадим 

плакат к Дню защитника Отечества. Какие 

слова напишем, как благодарность нашей армии 

за их службу?  

 

24. Как найти свое место в обществе?  
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1-2 классы  

«Я – в 

семейном 

и детском 

обществе»  

Твое место в семейном коллективе. 

Твое равноправное участие в 

трудовой, досуговой жизни семьи. 

Проявление активности, 

инициативности в делах семейных.  

Классный коллектив – это твое 

детское общество. Твои интересы, 

обязанности, друзья в этом 

обществе.  

Просмотр видео: коллективный труд семьи. 

Беседа: нравится ли детям работать вместе с 

родителями?  

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира 

поступает как равноправный член семейного 

коллектива: а) Она всегда откликается на 

просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда 

предлагает бабушке свою помощь.  

Интерактивное задание: оцени ситуации. 

Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел 

свое место в коллективе».  

1) Петя хорошо рисует. Но на 

предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила 

рисует».  

2) Первоклассники готовят концерт к 

Дню учителя. Для выступления нужны 

одинаковые платочки-галстучки. Где их 

взять? Оля предлагает: «Меня мама научила 

вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет 

красиво».  

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-

качество с соответствующей пословицей.  

«Берись дружно – не будет грузно» 

(согласованность); «В коллективе чужой 

работы не бывает» (взаимопомощь); «В 

согласном стаде волк не страшен» (согласие, 

единство); «Без командира нет коллектива» 

(умение подчиняться)  
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3-4 классы  

«Как сегодня 

готовиться  

жить 

успешно во 

взрослом 

обществе?»  

Школьная жизнь – подготовка к 

взрослой жизни в обществе.  

Качества члена детского общества, 

которые помогают найти свое место 

в жизни.  

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о 

чем мечтаешь, к чему стремишься, 

что для этого делаешь  

Просмотр видео: спортивные выступления 

детей (художественная гимнастика, спортивные 

танцы, синхронное плавание – по выбору)  

Беседа: какие качества членов спортивного 

коллектива помогают им достичь слаженности 

и красоты движений?  

Интерактивное задание: нужно написать на 

листочке свое желание, листочек не 

подписывать. Сложим желания в чудесный 

мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, 

какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. Много 

ли в нашем обществе эгоистов или 

большинство имеет желания, касающиеся 

благополучия других  

Работа с иллюстративным материалом: что 

главное в жизни этих детей – «я хочу, это - 

мне» или «я могу и должен, это – для всех»? 

Кто из этих детей проявляет эгоизм? Кто – 

равноправный член семейного коллектива?  

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-

качество с соответствующей пословицей.  

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе 

легче жить» (трудовые умения); «Веника не 

переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь» (согласованность, дружба); 

«Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» 

(умение подчиняться).  

Сделаем памятку: какие качества нужно 

воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в 

мире и согласии?  

 

25. Всемирный фестиваль молодежи  
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1-2 классы  Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность  и 

справедливость!». Фестиваль – это 

возможность молодых людей 

общаться: поделиться своими 

планами на будущее, рассказать о 

своей стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся различные 

мероприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со всего 

мира дружелюбно и гостеприимно  

Просмотр видео: открытие Международного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. 

Беседа: для чего проводятся Фестивали 

молодежи.  

Воображаемая ситуация: Представьте, что 

каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 

изучили программу и хотите выбрать 

мероприятие, на которое вам хочется пойти. 

Поделитесь своими планами с 

одноклассниками.  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», «День 

Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с 

ней». 2) Культурная программа – «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия»  

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля  

 

3-4 классы  Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность  и 

справедливость!». История рождения 

Фестивалей.  

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: поделиться 

своими планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о работе 

или учебе. На  

Фестивале проводятся различные 

мероприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со всего 

мира дружелюбно и гостеприимно  

Слушание гимна фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 

Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты 

всему. Дружба, мир, солидарность. Молодежь – 

создатели новой истории).  

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: 

первый (1947, Прага), второй (1957, Москва, 

последний (2017, Сочи).  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», «День 

Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с 

ней». 2) Культурная программа – «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия»; 3) Спортивная 

программа – футбол, теннис, фигурное катание, 

шахматы.  

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 

учеником этой школы, какое бы выбрал 
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направление образования: Спорт? Науку? 

Искусство?  

Просмотр и оценка видео: что говорят о России 

и россиянах зарубежные гости Фестиваля (2017 

г)? Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России?  

 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации  

1-2 классы  Гражданской авиации России 101 год  

Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека.  

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. Типы 

современных самолетов.  

Просмотр видео: взлет самолета.  

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы 

смотрите, как в воздух поднимается самолет? 

летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, 

удивительно).  

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои 

русских сказок (народных и авторских). 

Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 

Конек-Горбунок.  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка 

– первый русский летун». Чтение учителем 

отрывка из легенды: «Смерд Никитка, 

боярского сына Лупатова холоп», якобы 

смастерил себе из дерева и кожи крылья и  

даже с успехом летал на них».  

Интерактивное задание: сравните два числа. В 

начале XIX века дорога из Москвы в Санкт-

Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. 

Сегодня от Москвы до северной столицы – 1,5 

часа полета.  

Рассказ учителя: первый самолет гражданской 

авиации в России – АНТ-  

9. Просмотр видео: новые самолеты сегодня.  
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3-4 

классы  

Гражданской авиации России 101 год  

Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека.  

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как 

мужчинам, так и женщинам разного 

возраста.  

Первый самолет гражданской авиации 

в России. Типы современных 

самолетов  

Просмотр видео: взлет самолета.  

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы 

смотрите, как в воздух поднимается самолет? 

летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, 

удивительно).  

Рассматривание репродукции картины А. 

Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине 

изображена семья – летчик и два его сына? Кем 

хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» 

интересом к небу и полетам? Будут ли 

мальчишки летчиками?  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка 

– первый русский летун». Чтение учителем 

отрывка из легенды: «Смерд Никитка, 

боярского сына Лупатова холоп», якобы 

смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже 

с успехом летал на них».  

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет 

АНТ-9 (руководитель А. Туполев).  

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: 

знакомимся с новыми типами российских 

самолетов гражданской авиации. Задание: 

сравните современные самолеты с первыми 

гражданским самолетом АНТ-9  

27. Крым – дорога домой  

1-2 

классы  

Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места Крыма. 

Города Крыма, его столица.  

Как живет сегодня Крым.  

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с 

иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. 

Парк Салгирка, танк-памятник освободителям 

города от фашистов, Крымский театр кукол.  

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – 

жители Крыма. Что бы вы посоветовали 

посмотреть в Крыму ее гостям?  

Работа с иллюстрациями: чем занимаются 

младшие школьники после уроков? 

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в 

шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или 

рисованием, театральной деятельностью.  
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3-4 

классы  

 Крым  на  карте  России.  

История    присоединения Крыма к 

России. Крым – губерния России с 

1783 года, когда у Белой скалы 

крымчане принесли присягу на 

верность России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым всегда 

оставался свободной частью России: 

было сохранено другое 

вероисповедание, знати присваивался 

титул дворянский титул. Россия 

построила Севастополь - крупнейший 

порт Крыма.  

Как живет сегодня Крым: Крымский 

мост, трасса Таврида, 

благоустройство городов, 

восстановление сельского  

хозяйства, народной культуры  

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид 

Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 

Опишите, как выглядит полуостров Крым с 

высоты птичьего полета.  

Рассматривание  иллюстраций  и  

обсуждение  рассказа  учителя:  

«Присоединение Крыма к России в 1783 году.  

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший 

город Крыма, построенный при Екатерине 

Великой.  

Работа с иллюстрациями: 

достопримечательности Севастополя.  

Виртуальная экскурсия: проедем по 

Крымскому мосту.  

Воображаемая ситуация: мы на уроке в 

начальной школе – Урок безопасности. Беседа: 

чему учатся дети на уроке безопасности?  

Просмотр видео: музыка и танцы крымских 

татар. Беседа: подберем слова для оценки 

искусства татарского народа  

 

28. Россия – здоровая держава  

1-2 

классы  

Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это помогает 

ему многое успевать, успешно 

заниматься трудом, учебой, 

домашними делами. Здоровые люди 

активно участвуют в жизни общества.  

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать.  

Россия – спортивная страна  

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». 

Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети 

– будущее страны!»  

Эвристическая беседа? «Почему человек 

должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?»  

Интерактивное задание: сравните рисунки 

двух детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, 

чаще болеет? Работа с текстами стихотворений 

о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить 

можно много» (А. Гришин), «Солнце воздух и 

вода» (А. Усачев).  

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем 

слова, которые расскажут нам, что человек 

должен делать, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье.  

Интерактивное задание: рассмотреть фото 

разных видов спорта, назвать каждый вид. 
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Рассказать, каким спортом ты занимаешься 

или хочешь заниматься?  
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3-4 классы  Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален.  

Правила  здорового  образа 

жизни.  

Российское государство заботится о 

том, чтобы все граждане были 

здоровы, а Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава  

Интерактивное задание: оценим пословицы и 

поговорки, сформулируем правила здорового 

образа жизни. Например, пословицы и 

поговорки: «Двигайся больше — проживешь 

дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, 

делай зарядку до старости лет»; «Кто курит 

табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не 

лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне 

полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, 

здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить 

иллюстрации на две группы:  

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для 

здоровья.  

Интерактивное задание: на тему 

«Физкультура зимой и летом» предложите 

перечень подвижных игр, физических 

упражнений для проведения интересных, 

веселых и полезных прогулок»  

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет 

ошибки в меню третьеклассника Пети (меню 

дано с нарушением баланса белков-жиров- 

углеводов)  

Виртуальная экскурсия в спортивную школу 

(на стадион). Рассказы детей, какую 

спортивную секцию они посещают.  

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем 

бы вы хотели заниматься?  
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29. Цирк! Цирк! Цирк!  

1-2 

классы  

Почему и дети, и взрослые любят 

цирк?  

Цирковые профессии. Вспомним 

великие семьи цирковых артистов: 

семья Запашных; семья 

Кантемировых.    Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его основатель.  

Великий клоун Ю. Никулин.  

Первая женщина-укротительница  

тигров Ю. Бугримова  

Просмотр видео – цирковое представление и 

«Песенки о цирке». Беседа:  

«Любите ли вы цирк?»  

Интерактивное задание: Назови цирковую 

профессию (соедини фото с названием 

цирковых профессий). (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, укротитель, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору.  

Работа с иллюстрациями: знакомство с 

великими цирковыми семьями и цирковыми 

артистами. Описание их цирковой 

деятельности. Создадим плакат-аппликацию 

«Цирк! Цирк! Цирк!»  

3-4 

классы  

Страницы истории цирка в России. 

Цирковые профессии и их 

знаменитые представители. Великий 

клоун Ю. Никулин. Первая женщина- 

укротительница тигров И.  

Бугримова.  

Просто ли стать цирковым артистом?  

Рассматривание фото зрителей во время 

спектакля. Беседа: о чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все 

любят цирк?».  

Рассказ учителя с использованием 

иллюстраций: страницы истории цирка в 

России: XVIII век – появление русских 

бродячих артистов; первые стационарные 

цирки братьев Никитиных; самый старый 

цирк в Москве на Цветном бульваре.  

Беседа: в каких городах нашего края есть 

цирк?  

Интерактивное задание: соедини фото с 

названием профессии. (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – 

по выбору.  

Прослушивание песни Ю. Никулина «День 

рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 

понимаете слова в песне: «Голос цирка будто 

голос чуда, чудо не стареет никогда!»  

 

30. «Вижу Землю»  
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1-2 

классы  

Книга Ю.А. Гагарина «Вижу Землю». 

Первые впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты 

«Земля».  

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в 

семейном труде, тяготы войны, 

первая профессия, желание и 

стремление стать летчиком. Первый 

полет.  

Как современный школьник может 

изучать планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 

Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 

весь мир?  

Читаем, рассматриваем фотографии, 

обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» (детство, первая профессия, 

желание стать летчиком). Оцениваем качества 

характера Юрия, которые помогли ему стать 

настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, 

трудолюбие, мечтательность).  

Виртуальная экскурсия в планетарий  

3-4 

классы  

Первый космонавт России и мира: 

личность Ю.А. Гагарина. Причина, по 

которой космонавт решил написать 

книгу «Вижу Землю». Рассказ Юрия  

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к полету.  

Как современный школьник может 

изучать планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 

Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 

весь мир?  

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на 

тему «Простым он парнем был».  

Дискуссия: о каких качествах Юрия-

подростка говорят его слова: «Мы гордились, 

когда впервые что-нибудь получалось 

самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, 

насадить топор на топорище, поправить 

забор…»  

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей 

Космонавтики; восприятие репродукций 

картин А. Леонова о космосе – по выбору.  

Беседа: оценим наказ, который оставил людям 

Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее!  

 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя  
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1-2 

классы  

Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения 

сатирически освещают жизнь 

общества XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение стихов в 5 

лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских блюд.  

Знакомство и дружба Гоголя и 

Пушкина  

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 

Москве. Бесед: «Сравните изображение Гоголя 

на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»?  

Интерактивное задание: работа с 

иллюстрациями и текстом повести Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»: определите, к 

какому тексту относится иллюстрация.  

Рассматривание репродукции картины М. 

Клодта «Пушкин у Гоголя».  

Беседа: «Чем занимаются герои картины?»  

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя  

3-4 

классы  

Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения  

сатирически освещают жизнь 

общества XIX века. Особенности 

характера писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, стремление к 

уединению.  

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты его 

произведений  

Знакомство  и дружба с Пушкиным.  

Интерес детей  к фантастическим 

(сказочным) произведениям. Особый 

стиль произведений  Гоголя: 

обращение к читателю; диалоги, 

народность языка  

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 

Москве. Бесед: «Сравните изображение 

Гоголя на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»?  

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке 

«Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 

среди героев сказочные? Что происходит с 

героями этой рождественской сказки? 

Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки?  

Интерактивное задание. «Волшебная сила 

языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало 

более занимательное и привлекательное для 

читателя.  

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, 

который нашел заколдованное место. Вот что с 

ним произошло. Слушайте.  

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, 

скучно: рассказывай да и рассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, 

только, ей-ей, в последний раз…  

 Вот если захочет обморочить дьявольская 

сила, то обморочит; ей- богу, обморочит!   

Рассматривание репродукции картины П. 

Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 

Царском селе». Беседа: «Чем занимаются 

герои картины?», «Почему первым 
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слушателем своих произведений Гоголь 

просил быть Пушкина?»  

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя  

32. Экологичное потребление  

1-2 

классы  

Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь без 

отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, повторное 

использование, экономия  

природного материала (воды, света)  

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация.  

1. Представим, что мальчик порвал брюки. 

Предложите способы возможного 

использования этой вещи.  

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю 

каши. Никто уже не хочет ее есть. Предложите 

способы, чтобы кашу не выбрасывать.  

Работа с иллюстративным материалом: берегут 

ли природу жители этой квартиры?  

Обсудим: какие таблички-напоминания можно 

сделать в доме, чтобы экономно относиться к 

воде и электричеству.  
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3-4 классы  Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь без 

отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка отходов, 

экономия природного материала 

(воды, света)  

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в Тихом океане).  

Интерактивное задание: что означает 

суждение: «относитесь к покупкам вдумчиво». 

Обсудим ответы: какие из них продуманные?  

Например: если вещь нравится, ее нужно 

купить; нужно уметь отказываться от 

ненужного, но модного; подумать: можно ли 

мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в 

доме было много разных продуктов; нужно 

покупать с умом, это сохраняет деньги.  

Проведем мини-исследование: 

проанализируем «рождение» и жизнь какой-

нибудь одежды (например, свитера, брюк): 

покупка шерсти (материала); создание 

выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; 

сдача вещи на продажу; перевозка вещи в 

магазин; покупка; через месяц ношения 

обливают жирным борщом; пятно не 

отстирывается; вещь  

выбрасывается…  

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это 

экологичным потреблением?  

Задание: заполним памятку «Экологичное 

потребление – это…»  
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33. Труд крут!  

1-2 классы  Труд  – основа   жизни человека и 

развития общества. Любой труд  

имеет  цель, результат. Качества 

труженика, которые     определяют 

успешность  его   трудовой 

деятельности: наличие знаний 

умений, терпение, старательность, 

ответственность, аккуратность и др.  

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое 

качество ежика помогло ему выбраться из 

кастрюли?  

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: 

«Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 

предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли 

красивый предмет, если спешить, не обращать 

внимание на неровности, нарушение 

пропорций?  

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги 

Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на трубе, 

рисовать, писать стихи, даже управлять 

машиной. Почем же у него ничего не 

получалось?  

Интерактивное задание: соединим 

иллюстрацию трудового действия с важным 

условием его успешного выполнения. 

Например, приготовить пирог (знать рецепт 

его приготовления); убрать квартиру (уметь 

включать пылесос); помочь при порезе пальца 

(уметь обрабатывать рану)  

Обсудим вместе: определим значение 

пословиц и поговорок о труде: «Нужно 

наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была 

бы охота, заладится всякая работа», 

«Поспешишь – людей насмешишь». Обратим 

внимание на слова, которые очень важны для 

работы (знания, умения, усердие, старание, 

терпение, желание).  
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3-4 классы  Страницы  прошлого: трудились ли  

люди первобытного общества? Труд – 

основа жизни человека и развития 

общества.  

Не только талант определяет  

успешность трудовой деятельности. 

Человек должен иметь знания и 

умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей 

(труд и трудно – однокоренные 

слова), находить пути их 

преодоления. Человек должен любить 

свою работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных  условиях значительная 

часть труда – работа коллективная  

Просмотр отрывка из мультфильма 

«Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав 

мальчик – герой мультфильма, что легко и 

хорошо жить, если тебя обслуживают 

роботы?»  

Виртуальное путешествие в прошлое. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь 

первобытного общества». Беседа: каким 

трудом занимались первобытные люди? Какие 

цели труда достигались?  

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа 

И. Левитана. Вопрос для обсуждения: «Только 

ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать 

цвет, форму, пространство, владеть кистью и 

красками).  

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол 

пришел?» На основе иллюстративного 

материала ответить на вопросы: «Как 

доказать, что деятельность хлебороба носит 

коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет 

успешной?  

Работа в группах: определите значение 

послвиц и поговорок о труде.  

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по 

делам», «Не лежи на печи, будешь есть 

калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас 

мех»  

 

34. Урок памяти  
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1-2 классы  Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы  

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые нельзя 

забывать.  

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

прикладное искусство народов 

России. Трудовые династии.  

Качества россиянина, которые 

переходят из поколения в поколение.  

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни?  

Эвристическая  беседа:  что  может  

рассказать  семейный  альбом?  

Рассказы детей о своем семейном древе.  

Просмотр видео: вспомним героические 

страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь 

общества и каждого его члена  

Беседа: какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность?  

Ролевая игра на основе воображаемой 

ситуации: «мастера игрушки» описывают 

игрушку: как называется, для чего 

предназначена, из чего сделана, где 

производится (например, Хохломская, 

Городецкая,  

Дымковская, Филимоновская, матрешка из 

Сергиева Посада – по выбору)  

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да 

рукоделец себе и другим радость приносит»  

Работа с иллюстрациями Трудовые династии 

необычных профессий.  

Например, Дуровы, Запашные.  

 

3-4 классы  Зачем человеку историческая память? 

Может ли общество существовать без 

исторической памяти? Страницы 

героического прошлого, которые 

нельзя забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, науки. 

Качества россиянина, которые 

переходят из поколения в поколение.  

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти.  

Память и профессия человека: 

знаменитые профессиональные 

династии  

России  

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни?  

Просмотр видео: что такое историческая 

память? Беседа: может ли человек и общество 

жить без памяти о прошлом? Что каждый из 

вас помнит о своем детстве? Эти 

воспоминания приятны, нужны вам?  

Интерактивное задание: соотнесите 

иллюстрацию о героическом прошлом России 

с названием события. Какое чувство 

объединяло граждан России, когда Родине 

грозила опасность? Какие качества проявляли 

герои этих событий?  

Работа с иллюстративным материалом: 

сравнение школы Древней Руси с 

современной школой; число факультетов в 

МГУ имени Ломоносова в год его открытия и 

сегодня. Формулирование суждений: вклад в 
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развитие общества научных открытий 

(например, радио, телевидения, компьютера).  

Дискуссия: может ли современное общество 

отказаться от музеев, книг, произведений 

живописи?  

Рассказ учителя: профессиональные династии 

России (ученых, врачей, музыкантов и др.). 

Вопрос для обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих родителей?  

 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций  

1-2 классы  19 мая – День детских общественных 

организаций. Что такое общественная 

организация? Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное  движение)  

«Школа безопасности»,  

«Зеленая планета»?  

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей и 

молодежи?  

Просмотр видео: поздравление всех 

школьников с Днем детских общественных 

организаций.  

Работа с иллюстративным материалом: чем 

занимаются общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая планета».  

Интерактивное задание на основе 

воображаемой ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих организаций, чем мы мне 

хотелось заниматься?  

Коллективный диалог: составим поздравление 

с Днем общественных организаций  

3-4 классы  История рождения советских 

общественных   организаций: 

«Звездочка»,  пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол.   Участие общественных 

организаций (общественных 

движений) в жизни общества. Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета», 

«Детский орден милосердия», 

«Интеллект будущего». Наше участие 

в общественном движении детей и 

молодежи  

Просмотр видео: детские общественные 

организации Советского Союза: как они 

возникли и чем занимались.  

Интерактивное задание. Послушаем 

представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: 

какой деятельностью занимаются их члены. 

Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями.  

«Движение первых»: взаимопомощь, 

историческая память, культура народов 

России.  

«Интеллект будущего»: конкурсы и 

соревнования.  

«Детский орден милосердия»: помощь детям, 

испытывающим трудности в учении.  

Дискуссия: если бы мы создавали 

общественную организацию или общественное 

движение, какой бы выбрали девиз?  
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36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина  

1-2 классы  А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Детство Саши Пушкина – влияние 

бабушки и няни.  

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками.  

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование разговорной 

речи  

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». 

Беседа: «Какие строки стихотворения говорят 

об отношении поэта к своей няне?  

Рассматривание репродукции картины А. 

Непомнящего «Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки:  

Саша: - Еще, нянюшка, еще!  

Няня: - Поздно, голубчик Александр 

Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, слушай 

еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том 

дубу золотые цепи…  

Интерактивное задание: соотнести 

иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки.  

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. 

Пушкина: диалог в сказке  

3-4 классы  А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Поэзия Пушкина известна и любима 

во всем мире.  

Условия жизни, которые повлияли на 

становление таланта поэта: влияние 

бабушки и няни; учеба в 

Царскосельском лицее.  

А.С. Пушкин - преобразователь 

литературного русского языка. Он 

приблизил его к народному языку, 

отошел от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь  

Рассматривание фото книг стихов А.С. 

Пушкина, переведенных на иностранные 

языки. Индивидуальное задание детям – 

перевод названий с английского 

(французского, немецкого) языка.  

Работа с иллюстративным материалом: 

описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича.  

Воображаемая ситуация. Представим, что мы 

можем наблюдать, как Пушкин читает стихи 

няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: 

«Пушкин и няня. Зимний вечер», прочитаем 

отрывок из стихотворения.  

Рассматривание репродукции картины И. 

Репина «Пушкин на лицейском экзамене». 

Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на 

его выступление?». Оценка слов Державина 

«Прекрасно! Великолепна! Господа, да это 

истинная поэзия!»  

Интерактивное задание: оценим разговорный 

стиль поэзии А.С. Пушкина, близость языка к 

народному, яркость, выразительность языка 

(на примерах из его произведений)  

 

2.2.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сказкатерапия»  

Планируемые результаты  



164  

  

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) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;   

4) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;   

5) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;   

6) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

7) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;   

8) 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.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения русского 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:  

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на  

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым  

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: с 

помощью учителя формулировать цель;  

 сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее  

целесообразный (на основе предложенных критериев);  

          формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);   

        формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала;  

       прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия аналогичных 

или сходных ситуациях.  
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Работа с информацией:  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на  

основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и  

         условиями общения в знакомой среде;  

         проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

           корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

           строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;  

          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.  

Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся,  

объективно оценивать их по предложенным критериям. Совместная 

деятельность  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом  

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

предложенного учителем 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, 

самостоятельно  

разрешать конфликты;  

         ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат.  

Содержание 

Тема 1 Мамина забота. Работа направлена на коррекцию взаимоотношений ребенка и 

мамы.  Мамин портрет. Любовь мамы. Сердце матери. Материнские руки. Подвиг мамы. 

Забота мамы.  

Тема 2 Мудрость отца. Тема о роли отца в жизни семьи, о взаимоотношениях с отцом и 

ребенком. Мудрость отца. Роль отца. Любовь отца.  

Тема 3 Братья и сестра. Наши родители. Конференция мамы и папы. Старшие и 

младшие. Братская любовь. Вместе с братом и сестрой. Праздник знакомство.  

Тема 4 Пожилые люди. Пожилые люди. Мудрая старость. Опора семьи. Вечер бабушек 

и дедушек.  
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Тема 5 Школа и семья. Солнце семьи. Счастливая семья. Дерево семьи. Школа семьи.  

Моя будущая семья. Дети и взрослые.  

Тема 6 Воспитание человечности. Чудеса детства. Поэзия детства. Хорошее 

воспитание. Настоящий воспитатель. Воспитание человечности.  

Тематическое планирование  

1КЛАСС  

№ п/п  Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  Мамина забота  10  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

2  Мудрость отца  10  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

3  Братья и сестра  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

4  Пожилые люди  4  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

5  Школа и семья  2  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

Общее  количество  часов  по  

программе  

33    

  

1 КЛАСС (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)  

№ п/п  Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  Мамина забота  6  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

2  Мудрость отца  4  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

3  Братья и сестра  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

4  Пожилые люди  4  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

5  Школа и семья  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

6  Воспитание человечности  5  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

Общее  количество  часов  по  

программе  

33    

  

2 КЛАСС  

№ п/п  Название разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  Мамина забота  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

2  Мудрость отца  3  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

3  Братья и сестра  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

4  Пожилые люди  4  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

5  Школа и семья  8  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

6  Воспитание человечности  5  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

Общее  количество  часов  по  

программе  

34    

  

3 КЛАСС  

№ п/п  Название разделов и 

тем программы  

Количество 

часов  

Примечание  

1  Мамина забота  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

2  Мудрость отца  3  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  
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3  Братья и сестра  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

4  Пожилые люди  4  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

5  Школа и семья  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

6  Воспитание 

человечности  

6  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

Общее  количество  часов  по  

программе  

34    

4 КЛАСС  

№ п/п  Название разделов и 

тем программы  

Количест 

во часов  

Примечание  

1  Мамина забота  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

2  Мудрость отца  3  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

3  Братья и сестра  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

4  Пожилые люди  5  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

5  Школа и семья  7  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

6  Воспитание 

человечности  

5  http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10640  

Общее количество  часов по 

программе  

34    

  

2.2.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - курянин»  

Планируемые результаты  

Изучение курса «Я-курянин» на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения курса в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

уважительное отношение к своему краю, городу, его истории, любви к родному краю,  

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания;  

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в  

природе, обществе, правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

          понимание важности и необходимости памяти о соотечественниках как свойстве  

культурного человека;  

          формирование основ экологической культуры;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

фиксирование с помощью фотосъёмки красивые ландшафты города, села для выставки  

в классе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения курса в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие метапредметные результаты:  
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Регулятивные универсальные учебные действия: понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности; планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над пьесой; анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

Познавательные универсальные учебные действия:  

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей,  

          проводить сравнение и анализ поведения героя; понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие 

способности в игре, этюдах, чтении по ролям, инсценировании.  

         Коммуникативные универсальные учебные действия: включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  

работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника;  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,  

          приходить к общему решению;  

           осуществлять взаимный контроль;  

         адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения курса в начальной школе обучающийся научится: объяснять, что 

такое Краеведение, что оно изучает, его цели и задачи; называть государственные символы 

Курской области;  

ориентироваться на картах Курской области и России, называть соседей нашего края,  

          людей разных национальностей, населяющих наш край; называть достопримечательности 

края, города, района, фамилии и произведения курских писателей;  

          рассказывать о своей семье, друзьях, классе, школе, домашних животных;  

          охранять природу родного края;  

наблюдать и выделять характерные особенности природных объектов Курской области; 

соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила дорожного  

          движения;  

          выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами;          

          добросовестно выполнять обязанности учащихся школы;  

ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью учителя;  

анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях из  

          разных источников информации;  

          создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады, фото-коллажи с помощью  

           взрослых или самостоятельно;  

           вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности самостоятельно 

или с помощью взрослых.  

Содержание 

1 КЛАСС  

Введение  

Что изучает краеведение. Цель и смысл изучения краеведения.  

Раздел 1 «Я живу в России»  
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Понятие «родина», «малая родина». Карта России. Взаимосвязь понятий – «курянин», 

«россиянин».  

Понятие «Россия», «столица». Символика.  

Курск – областной центр. Города Курской области. Символика.  

Семья. Традиции семьи. Понятия «родные», «родственники», «семья».  

Домашние питомцы. Мы в ответе за тех, кого приручили.  

Моя улица. Дорога от дома до школы.  

Раздел 2 «Без прошлого нет настоящего»  

Моя школа. История школы. Формирование устойчивой позиции ученика.  

История возникновения Курска.  

Памятники архитектуры Курской области.  

Формирование понятий «музей», «краеведческий музей». Значение музеев.  

Посещение школьного краеведческого музея.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Раздел 1 «Природные богатства Курского края»  

Зеленые насаждения на улицах города (села), их роль. Растения ядовитые,  

неядовитые.  

Птицы Курской области. Бережное отношение к птицам.  

Курский соловей – символ Курского края.  

Понятие «заповедник», его значение.  

Красная книга Курской области.  

Раздел 2 «Край, которым я горжусь».  

Семь чудес Курской области: природные и культурно-исторические 

достопримечательности Курской области.  

Таланты Курского края.  

2 КЛАСС  

Введение  

Что изучает краеведение. Цель и задачи изучения краеведения. Что значит быть 

краеведом.  

Раздел 1 «Я живу в России»  

Понятие «родина», «малая родина». Карта России, её изучение. Взаимосвязь понятий 

– «курянин», «россиянин».  

Понятие «Россия», «столица». Значение и значимость Курска, Курской области для 

страны в целом и для каждого человека в отдельности.  

Курск – областной центр. Города Курской области. Символика.  

Практическая работа с картами России, Курской области.  

Семья. Традиции семьи. Понятия «родные», «родственники», «семья».  

Родословная. Генеалогическое древо.  

Домашние питомцы. Мы в ответе за тех, кого приручили.  

Моя улица. Дорога от дома до школы.  

Раздел 2 «Без прошлого нет настоящего»  

Моя школа. История школы. Формирование устойчивой позиции ученика.  

История возникновения Курска.  
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Знаменский собор – исторический центр и духовный смысл города Курска. История 

местечка Коренная пустынь.  

Формирование понятий «музей», «краеведческий музей». Значение музеев.  

Посещение школьного краеведческого музея. Правила поведения в музее.  

Раздел 3 «Природные богатства Курского края»  

Зеленые насаждения на улицах города (села), их роль. Растения ядовитые, неядовитые.  

Собственная и экологическая безопасность. Экологические проблемы края.  

Птицы Курской области. Распознавание птиц, их повадки. Бережное отношение к 

птицам.  

Курский соловей – символ Курского края.  

Понятие «заповедник», его значение. Центрально-Черноземный государственный 

природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина. Стрелецкая степь.  

Красная книга Курской области, её значение. Флора и фауна Курского края.  

Раздел 4 «Край, которым я горжусь».  

Семь чудес Курской области: природные и культурно-исторические 

достопримечательности Курской области.  

Знаменитые люди Курского края  

3 КЛАСС  

Введение  

Краеведение. Цель и задачи изучения курса краеведения. Курские краеведы.  

Раздел 1 «Без прошлого нет настоящего»  

История основания города, поселения людей, проживавших на территории Курской 

области до 1032 г.  

Исторические памятники архитектуры.  

Особенности постройки домов. Символика в строительстве. Особенности курской избы.  

Особенности убранства дома, его традиции.  

Русский народный костюм. Курский костюм. Символика в костюме.  

Традиции ремесла края.  

История и география гончарного ремесла края. Суджанская и Кожлянская народные 

игрушки, их отличия.  

Раздел 2 «Художественная культура Курского края»  

Фольклор – духовное богатство курян. Сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки, 

праздники, обряды курян. Особенности курского говора.  

Народные таланты Курского края.  

Биография поэтов и писателей, живших и работавших в Курской области, их творчество 

(А. Гайдар, Е. Носов, К. Воробьев, А. Фет, А. Харитановский и др.).  

Курск театральный. История театров Курска. Биографии выдающихся актеров, 

режиссеров прошлых лет и современности (М. Щепкин, Н. Светловидов, Ю. Бурэ и др.).  

Правила поведения в театре.  

Биография знаменитх художников, скульпторов, их творчество (К. Трутовский, Е.   

Шварц, К. Малевич, А. Дайнека, В. Клыков и др.).  

Биография знаменитых композиторов, исполнителей, музыкантов, танцоров ( А. Абаза, 

Н. Плевицкая, Г. Свиридов и др.). Знакомство с филармонией, музыкальными школами.   

4 КЛАСС Введение  
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Значение краеведения для современника. Цели, задачи изучения курса 

краеведения. Раздел 1 «Природные богатства курского края» Курск 

географический.  

Курск на карте России, мира, особенности климата, рельеф.  

Биография и открытия Г.Шелихова.  

Топонимика. Что изучает топонимика. Топонимы Курска и Курской области. 

КМА. Михайловский ГОК. Виды полезных ископаемых, встречающиеся на 

территории области. Железная руда, ее свойства.  

Водное богатство края. Реки, протекающие по территории Курска и области, их 

география, особенности их флоры, фауны и пр.  

Проблемы экологии водных ресурсов края. Безопасность поведения на воде.  

Раздел 2 «Без прошлого нет настоящего»  

История курских старинных усадеб (усадьба Нелидовых (с. Моква Курский район), 

усадьба И. Т. Викторова «Дворец для любимой» (село Сафоновка Кореневского района), 

усадьба А. А. Фета (с. Воробьевка, Золотухинский район), усадьба Марьино, дворец 

Барятинских (Рыльский район), усадьба Мазепы (с. Ивановское Рыльский район) и пр.)  

Духовное богатство нашего края, храмы, жизнь и деяния курян, посвятивших себя 

святому служению Отечеству (преподобный Феодосий Печерский, преподобный 

Серафим Саровский).  

Познакомить с историей возникновения монастыря Коренная пустынь.  

Возрождение духовной обители.  

Курск в годы Великой Отечественной войны. Курская битва.  

Жизнь, судьба, подвиги детей в годы ВОВ. Раздел 

3 «Край, которым я горжусь» Герои-земляки.  

Знакомство с биографиями уроженцев и жителей Курска, героев Советского Союза, 

Российской Федерации, исторических личностей, принесших славу городу, России на 

военном поприще (В. Александрюк, С. Булычев, В. Бочаров, Е. Зеленко, А. Боровых, К. 

Рокоссовский, А. Хмелевской - Герои Советского Союза, Российской Федерации, В.  

Кирпиченко - советский разведчик, А. Сергеев - герой русско-японской войны, М. 

Шехавцов - герой Отечественной войны 1812 года, А. Шейн - первый русский 

генералиссимус и др.). Знакомство с биографическими сведениями известных людей, 

прославившихся в науке (М. Алисов - изобретатель наборной машины, В. Алехин - 

русский и советский геоботаник, степевед, флорист, Н. Алексапольский – ученый-

геодезист, М. Гуревич - советский инженеравиаконструктор, В. Котельников - учёный, 

заслуженный изобретатель РСФСР, Ф. Семенов - русский астроном-любитель, А. 

Снегирев - изобретатель управляемого аэростата, А. Уфимцев - советский изобретатель и 

авиационный конструктор, В. Шухов - великий инженер).  

Курск современный. Тенденции развития города в области строительства, 

промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, науки, искусства,  

спорта и пр.  

Курская антоновка - символ нашей области.  

Курск - город будущего.  

Тематическое планирование  

1 КЛАСС   
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№ п/п  

  

Наименование разделов и тем 

программы  

  

 Количество  

часов  

  

Примечание  

1  

Введение   1  https://kurskadmin.gosu 

slugi.ru/gorodkursk/is-

toriya/  

https://www.kurskadmin 

.ru/info  

2  

Я живу в России    11  https://kray.kurskonb.ru/ 

https://priroda.kursk.ru/a 

bout/page-87090/  

3  

Без прошлого нет настоящего   21  https://дом- 

родословия.рф/blog/c 

hto-takoe-

semejnyetradicii  

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ 

ПРОГРАММЕ  

ПО  
33  

  

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС  

  

№  

п/п  

  

Наименование разделов и тем 

программы  

  

Количество  

часов  

  

Примечание  

1  
Природные богатства Курского 

края  

21  https://torise.ru/7-chudes- 

sveta-kurskoy-oblasti/  

2  

Край, которым я горжусь  12  https://kray.kurskonb.ru/ 

http://kursk- 

museum.ru/affiliates/ponyirovs 

kiy-istoriko-memorialnyiy-m/ 

http://kursk-museum.ru/  

Общее количество часов по программе  33    

  

2 КЛАСС   

№  

п/п  

  

Наименование разделов и тем 

программ  

Количество 

часов  

Примечание  

1  

Введение  1  https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gor 

od-kursk/istoriya/ 

https://www.kurskadmin.ru/info  

2  

 Я живу в России  12  https://kray.kurskonb.ru/  

https://priroda.kursk.ru/about/page87090/  

https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
https://kray.kurskonb.ru/
https://kray.kurskonb.ru/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://torise.ru/7-chudes-sveta-kurskoy-oblasti/
https://kray.kurskonb.ru/
https://kray.kurskonb.ru/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/affiliates/ponyirovskiy-istoriko-memorialnyiy-m/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
https://kray.kurskonb.ru/
https://kray.kurskonb.ru/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
https://priroda.kursk.ru/about/page-87090/
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3  

Безпрошлогонетнастоящего  6  https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gor 

od-kursk/istoriya/ 

https://www.kurskadmin.ru/info  

4  

ПриродныебогатстваКурског 

окрая  

12  https://дом- 

родословия.рф/blog/chto-

takoesemejnye-tradicii 

https://geraldika.ru/  

5  
Край, которым я горжусь  7  https://kray.kurskonb.ru/ http://kursk-

museum.ru/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  
34    

  

3 КЛАСС   

№ п/п  

  

Наименование  разделов  и 

 тем программы  

  

Количество 

часов  

Примечание  

1  
Введение  1  https://gorenka.org/ 

http://kurskonb.ru/  

2  

Без прошлого нет настоящего  18  https://kurskadmin.gosuslu 

gi.ru/gorod-kursk/istoriya/ 

https://www.kurskadmin.ru/ 

info  

3  

Художественная культура Курского 

края  

15  

  

http://kursk-museum.ru/ 

http://kurskonb.ru/virt/folk/ 

index.html  

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ 

 ПО ПРОГРАММЕ  
34    

  

4 КЛАСС   

№ п/п  

  

Наименование разделов и тем 

программы  

  

Количество 

часов  
Примечание  

1  Введение  1  https://gorenka.org/  

2  

Природные богатства Курского 

края  
8  

https://gorenka.org/ 

https://maps- 

online.ru/kurskaya-ob-

last/sosputnika/  

3  Без прошлого нетнастоящего  13  https://www.deinekagallery.ru/  

   http://kurskonb.ru/  

4  
Край, которым я горжусь  

12  
hhttp://new.kiro46.ru/images/ok 

ch2022.pdf ttps://gorenka.org/  

https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii
https://geraldika.ru/
https://geraldika.ru/
https://kray.kurskonb.ru/
https://kray.kurskonb.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
http://kurskonb.ru/
http://kurskonb.ru/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://kurskadmin.gosuslugi.ru/gorod-kursk/istoriya/
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
https://www.kurskadmin.ru/info
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kursk-museum.ru/
http://kurskonb.ru/virt/folk/index.html
http://kurskonb.ru/virt/folk/index.html
http://kurskonb.ru/virt/folk/index.html
http://kurskonb.ru/virt/folk/index.html
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://maps-online.ru/kurskaya-oblast/so-sputnika/
https://www.deinekagallery.ru/
https://www.deinekagallery.ru/
http://kurskonb.ru/
http://kurskonb.ru/
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
https://gorenka.org/
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  
34    

  

  

2.3 Программа коррекционной работы  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

РАС, является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями,  направленными на коррекцию недостатков развития 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 индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционноразвивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники образовательной организации (учителя-дефектологи, тьютор, ассистент 

(помощник), учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не 

менее 5 часов отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

образовательная организация. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с РАС.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

     Программа коррекционной работы должна обеспечивать:   

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных  

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;   

         коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных  

отклонений в развитии;  

         оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.  

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  РАС, обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 
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Осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психологомедико

педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с  РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с обучающимся 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 коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает 

реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через:  

               коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное  

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации, что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся;  упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания обучающихся к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и других обучающихся, понимания взаимоотношений, чувств, 

намерений других людей;  развитие избирательных способностей обучающихся.  

обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных  

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

          организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 
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индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий;  

         взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС.  

           Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

 Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно, 

до полной инклюзии1.  

 При выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и инструкций педагога, 

должна быть подключена дозированная и временная помощь тьютора.   

 В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале 

обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом 

(индивидуальными или в группе детей) по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем2, адекватно воспринимать 

похвалу и замечания.  

 Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной, 

специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более доступен 

организующей помощи учителя.   

 Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   временно-

пространственной структуры уроков и всего его пребывания  в  школе, дающей ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации.   

 Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении основной Программы. 

 Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует индивидуального 

подхода:   

o При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика 

выработки навыков при аутизме; 

o При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на классных 

занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка;  

o При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет 

специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и «сложного» 

при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее 

содержание по смыслу); 

 Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 

включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками.  

 Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, 

способствующих: 

                                                
1 В набольшей степени это касается детей, не прошедших подготовку к школе в группе детей 

в дошкольном возрасте. 
2 В особенности, если такая работа не велась  до школы 
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o  Формированию представлений об окружающем;  

o Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта;  

o  Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем; 

o Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем.  

 Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего  их простого механического накопления. 

 Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями, впечатлениями, 

переживаниями. 

 Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи в 

понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний. 

 Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении 

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего. 

 Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком,  совместное осмысление  происходящих событий. 

 Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, 

в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с 

подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему  через свое  отношение в реальном 

поведении.  

 Процесс обучения в начальной школе ребенка  с РАС должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы.  

 Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения не 

реже одного раза в четверть. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС  

Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 



178  

  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС 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 эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― 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. 

Коррекционноразвивающая 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 эмоциональное, общее социально-

личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС 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 эмоциональноволевой 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,  

― беседы с учащимися, 
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― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических 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, 

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. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационнопросветительская 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. 

5. 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. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

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. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки  обучающихся с РАС.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 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  РАС, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества 

к лицам с РАС, 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 

― с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения"  

(фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные 

занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено школой самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорноперцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. 
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Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 

педагогического работника. Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

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

числе при реализации совместных проектов со сверстниками.  

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических 

чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических 

представлений и соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его 

саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. Формирование взаимоотношений с детьми и 

взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний о 

технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей 

(законных представителей) и других взрослых. Формирование элементарных экономических 

и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся.  

                                 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учётом, этнических, со-

циально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического по-

дходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направле-

нная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся с РАС, в которых возможно и целесо-

образно решение задач их воспитания и социализации при организации внеурочной работы 

как совместно осмысленной деятельности.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

РАС, организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с РАС в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет:  в младших классах (дополнительные первые - IV классы) 2016 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из 

них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её организации 

учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).     

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности дол-

жны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне-

урочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с РАС социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме уче-

бной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи-

тания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с РАС складыва-

ется из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с РАС.      

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования,  праздники, 

общественно полезные практики, смотрыконкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетноролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с РАС в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с РАС 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-
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дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с РАС на основании возможностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с РАС: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся  получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование  социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У обучающихся 

могут быть сформированы в начальном виде  коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
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индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности: 

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

2.4. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 
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       Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. 

А.М. Ломакина»  (далее – программа воспитания) разработана на основе федеральной рабочей 

программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

       Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

-разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

-реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование  российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.  

       Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с учетом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), примерной 

рабочей программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22), приказа 

Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 

72654), федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые 

могут применять школа и педагогические работники. 

 В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал –высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

           В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации:  

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

        В воспитании обучающихся младшего школьного возраста целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

        Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с ОВЗ будет способствовать 

решение следующих основных задач воспитания:  

 - усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:  
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины – России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

        Организация воспитательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 им. А.М. Ломакина» опирается на школьный уклад, выражающий самобытный облик 

образовательной организации. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым 

изменениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои 

способности и возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к 

вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и 

личностной реализации. Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно 

формировать социально успешную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на 

основе выявления каждым субъектом образовательной процесса своих уникальных смыслов 

жизнедеятельности и развития, а не следования готовым «престижным» социальным 

сценариям. 

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 им. А.М. Ломакина» - это открытая 

социально-педагогическая система, которая успешно действует  при взаимодействии всех 

участников образовательных  отношений как равноправных партнеров, которые стремятся к 

межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая определенный 

уклад школьной жизни.  
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         Педагогам школы важно чему и как научится ребенок за время обучения в школе, какие 

ценности станут для него определяющими.  

         Уклад школьной жизни - это и нравственная культура школы, и культура 

взаимоотношений участников образовательного процесса, традиции  школы,  без чего 

невозможно выстроить эффективную  воспитательную  систему. 

          История школы № 31 началась задолго до Великой Отечественной войны. Сегодняшнее 

здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. А.М. Ломакина» было введено 

в эксплуатацию 15 августа 1972 года.   

          В 2014 году школе №31 было присвоено имя Героя Советского Союза Алексея 

Максимовича Ломакина. 

         С 1993 года школа № 31 успешно реализует проект открытой школы здоровья и развития, 

который создавался как опытно-экспериментальная площадка по разработке проблемы 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в образовательном процессе. 

         В  1993 году в школе был открыт первый класс-вуз на базе Курской Государственной 

сельскохозяйственной академии. В период с 2000 по 2007 год на базе разных вузов города 

Курска создавались классы различной направленности. 

         В 1997 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. А.М. Ломакина» 

получила статус муниципальной общеобразовательной открытой школы здоровья и развития.   

2003–2009 годы были ознаменованы разнообразными событиями, прославившими школу:   

- победа на  Всероссийском конкурсе «Школа – территория здоровья»; 

-участие во Всероссийском форуме международного уровня «Образование и здоровое 

развитие учащихся»;  

-награждение  специальным дипломом  Всероссийского конкурса «Лучшие школы России – 

2006 года»;  

-признание воспитательной системы школы лучшей во Всероссийском конкурсе 

воспитательных программ образовательных учреждений;   

-победа на конкурсе проектов «Образование»;  

- присвоение статуса «Базовая школа по формированию ИКТ-компетентности школьников» 

Российской академией образования. 

2010 год – детским коллективам школы (хореографическая студия «Ритм» и театр моды 

«Стиль») присвоено звание «Образцовый детский коллектив»;  

2011 год – введены Федеральные образовательные стандарты в  начальной общей школе;   

2012 год – школа становится стажировочной площадкой Комитета образования и науки 

Курской области по введению ФГОС в основной общей школе;  

2014 год – занимает третье место на Всероссийском конкурсе  школьных сайтов; 

2015 год – школа становится пилотной площадкой Российского движения школьников; 

2016 год – открывается первый в городе кадетский класс десантной направленности; 

2017 год -  учащиеся нашей школы вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

2017 год – открывается школьный музей боевой славы; 

2018 год – открывается класс "Эффективная начальная школа"; 

2019 год – школа занимает второе место в городском конкурсе на лучшую организацию 

горячего питания. 

 2020 год – присвоен статус инновационной площадки «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». 
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2021 год – коллектив образовательной организации стал  участником федерального проекта 

«Персонализированная модель образования на Школьной цифровой платформе» в рамках 

национального проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

2022 год – школа  приняла участие в грантовом  конкурсе «Школа Рыбаков фонд»,  стала 

опытно-экспериментальной площадкой по апробации методик работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении «Института стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

С 1994 года ежегодным победителем региональных, городских и районных конкурсов 

становится школьный театр моды «Стиль».  

В 1999 году создается школьная хореографическая студия «Ритм» –  регулярный победитель 

международных, региональных и городских конкурсов. 

         Сегодня в школе действует более 30 спортивных секций, творческих кружков и 

объединений различной направленности.  

        Особое место в воспитательной системе школы занимает школьный Музей боевой славы 

и военно-патриотический отряд «КМЕТЪ». Восстанавливать историческую правду помогает 

сотрудничество школы с поисковым объединением «Костер». 

       Значимыми социальными партнерами являются образовательные учреждения города, 

школа №45 г. Донецка, с которыми совместно реализуются педагогические идеи через 

семинары, творческие отчеты, телемосты, форумы, тренинги.  

       Особым партнером является власть: законодательная и исполнительная. Ежегодные 

экскурсии в городскую думу, посещение школы депутатами городской думы, участие 

депутатов в общешкольных и внутриклассных мероприятиях. 

        Одним из  важных партнеров школы являются родители – активные участники 

образовательного процесса. Им делегированы полномочия в управлении школой (Совет 

родителей, Совет отцов); они включены в состав инициативной группы, разрабатывающей 

программу развития школы, модели самоуправления школьников, являются 

непосредственными организаторами и участниками различных мероприятий. 

        Среди выпускников школы много замечательных людей, прославивших город Курск и 

Россию, завоевавших авторитет за рубежом. Это почетный гражданин города Курска 

Сотников Алексей Васильевич, генерал ФСБ России Громов Олег Евгеньевич, главный врач 

областного перинатального центра Антюхина Маргарита Николаевна, Мастер спорта, 

чемпион Европы, автогонщик Николай Карамышев и мн. др. 

        Школа № 31 продолжает славные традиции прошлого и может гордиться тем, что за весь 

период ее существования в своих стенах вырастила династии учителей: семьи Полянских,  

Билибенко, Радченко, Нескородевых,  Зиновьевых, Леоновых, Щадных, Куренных, 

Бартеневых, Скляровых, Шапковых, Шишловых. 

         Предметом особой гордости школы являются образовательные достижения учащихся, 

устойчивые высокие результаты Государственной итоговой аттестации. С 1972  по 2022 год 

509 обучающихся окончили школу с золотой медалью, 109 - с  серебряной, 315 обучающихся 

основной общей школы получили аттестат особого образца. 

         За последние 3 года 36 выпускников  награждены медалью федерального значения «За 

особые успехи в учении». 

         Успешны также выпускники 9-х классов. За последние 3 года 29 выпускников 9-ых 

классов  получил аттестат с отличием.  
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        Обучающиеся школы № 31 более 300 раз в году принимают  участие  в научно-

практических конференциях в вузах города, в очных и заочных конкурсах, многопрофильных 

олимпиадах, являются активными участниками и победителями Городских и областных  

олимпиад по литературе,   биологии, физике, истории, обществознанию, химии, экономике. 

      Имеются высокие достижения в области спорта и физической культуры: победы в 

городских соревнованиях по волейболу, футболу, мини-футболу, легкой атлетике, 

туристических слетах. 

         Учителя школы принимают ежегодно участие в профессиональных      конкурсах и 

достигают высоких результатов. 

         В школе развивается волонтерское движение, постоянно расширяется список адресов 

заботы: помощь больным детям, жителям Донбасса,  ОБУССОКО "Курский дом-интернат", 

Дому ветеранов войны и труда,  ОБУЗ «Областная детская клиническая больница».  

         Сегодня в школе  обучается почти 900 учеников. Педагогический коллектив нашей 

школы – это творчески работающая команда, успешно решающая современные задачи 

образования, находящаяся в постоянном развитии и  обладающая высоким профессиональным 

потенциалом для работы в современных условиях. 

         В школе работают  65 педагогов, среди них Заслуженный учитель РФ,  Кандидаты 

педагогических наук,   ветераны труда, Отличники народного просвещения, Почетные   

работники    общего образования РФ, обладатели Гранта Президента РФ. Педагоги школы 

награждены Почетными грамотами Министерства образования, памятным знаком «За Труды 

и Отечество».  

        Учителя активно распространяют свой инновационный опыт. На  базе образовательной 

организации  проводятся региональные и городские семинары для руководителей школ и 

различных категорий учителей, проходят педагогическую практику студенты, педагоги 

участвуют в различных форумах в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и других городах России. 

        Педагоги школы активно разрабатывают и публикуют свои работы в научных журналах, 

сборниках и материалах научно-практических конференций, а также участвуют в 

конференциях регионального и международного уровня. 

        За время существования школы произошло значительное расширение образовательного 

пространства: построена типовая спортивная площадка, благоустроена школьная территория, 

переоборудованы медицинские кабинеты, произведен капитальный ремонт спортивного зала. 

Осуществлена серьезная   модернизация учебного оборудования. Библиотека обеспечена 

учебниками и художественной литературой.  

        В школе  сложилась комфортная образовательная среда, с уникальным коллективом, в 

котором собрались высококвалифицированные, преданные своему делу учителя, 

мотивированные учащиеся, заинтересованные родители.  

        Этос школы   включает в себя уважительное отношение к истории школы, ее 

сегодняшнему дню, школьным традициям, соблюдению  правил для обучающихся и кодекса 

чести старшеклассников. Эти задачи решаются с помощью: 

- написания Летописи школы; 

- создания и функционирования Музея школы; 

- создания Доски почета; 

- установление премий и наград, благодарностей, сертификата «Надежная репутация» ( для 

активных пап); 

- создание действенного Информационного центра школы; 
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- традиционные праздники для первоклассников  и  старшеклассников; 

- еженедельные школьные линейки с поднятием флага РФ; 

- классные встречи с лучшими  выпускниками школы. 

- еженедельные встречи администрации школы со школьным самоуправлением. 

     Воспитательная работа в школе помогает созданию комфортных условий для 

полноценного развития личности обучающегося путем обогащения многомерного и 

полифункционального воспитательного пространства школы целенаправленно 

организуемыми педагогическими событиями, а также специально организуемой 

деятельностью.  

        Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.М. Ломакина» расположена в 

центре города  и носит имя Героя Советского Союза Алексея Максимовича  Ломакина.   Рядом 

находятся МБОУ СОШ: № 42, 13, 22, 60, 61; ДБОУ: № 57, 18; ВУЗы: КГСХА, КГМУ; ССУЗ 

«Медико-фармацевтический колледж». 

      На духовно-нравственную и культурную атмосферу ОО влияет сам факт благоприятного  

социального окружения: детская школа искусств № 5 имени Д.Д. Шостаковича, филиал 

централизованной библиотечной системы № 14, спортивный комплекс «Сокол», храмы: 

Георгия Победоносца и Никитский, духовный центр «Знаменская роща», мемориальный 

комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Пост №1, 

мемориальный комплекс «Курская дуга», выставочный центр « Курск- город воинской 

славы».  

      Эти особенности расположения образовательной организации определяют вектор уклада 

школьной жизни образовательной организации: 

-медицинская, военная, инженерно-техническая профориентация учащихся; 

-формирование детско-взрослых общностей как форма организации образовательных 

практик; 

-социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательной работы и 

результат проектной деятельности.   

      Субъектами воспитательного пространства школы являются обучающиеся, учителя, 

родители, общественные организации и движения, клубы и объединения, активно 

функционирующие в рамках специально организуемой деятельности.  

        В большинстве своем обучающиеся школы - это жители нашего микрорайона. 

Социальный состав семей обучающихся разнородный; в школе обучаются около 2% 

представителей различных этнических групп. Для МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М. Ломакина» актуальны проблемы создания условий для обеспечения 

качественного образования для всех обучающихся микрорайона, формирования системы 

поиска, поддержки и сопровождения детей, превращения школы в один из  культурно –  

досуговых центров микрорайона, где первая половина дня - общеобразовательные предметы, 

а вторая половина дня – индивидуальные консультации, проектная работа, работа блока 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, общешкольные творческие 

мероприятия и мероприятия классов. 

     Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
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конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

     Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий 

ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

     Воспитывающая среда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени 

А.М.Ломакина»  – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания, совокупность  окружающих ребенка обстоятельств, социально 

ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Она включает:  

- предметно-пространственное окружение 

- поведенческое  

- событийное  

- информационное  

- культурное. 

     Воспитательное пространство создаётся усилиями всех участников образовательных 

отношений. Результатом воспитательной работы является постоянное расширение поля 

возможностей для позитивной самореализации личности. 

      Через систему дополнительного образования реализуется задача «воспитание 

неформальным образованием»: сохраняются и наполняются новым содержанием традиции 

школы; организуются и проводятся благотворительные акции, работают ЮВПО «Десантник», 

«Кметъ»; сотрудничество с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» города 

Донецка; традиционно большая работа проводится в школьном «Музее боевой славы», 

ежегодно в выставочной галерее школы проводится не менее 10 тематических выставок; 

интересной и разнообразной делают жизнь школы детские объединения: школьный 

спортивный клуб «Олимпиец», театр моды «Стиль», школьный театр «Маска».  

     Важнейшим условием эффективности воспитательного пространства школы является 

наличие ценностно - целевой установки. 

     Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются модельные события, 

участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, 

способностей и навыков творчества.  

     Воспитательная работа нашей школы строится на системе традиций, воплощающих 

основные устремления коллектива всесторонне помочь учащимся в нравственном 

становлении личности.  

      В школе действует система больших и малых традиций. Традиции, сложившиеся в школе 

являются эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за 

свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 
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вклада в достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития в контексте 

развития города, страны. 

      C 1 сентября 2022 года  в школе введена новая традиция   еженедельного поднятия флага 

России и исполнения гимна России. 

     Ежегодно ко Дню учителя обучающиеся готовят творческую программу, раскрывают свои 

таланты. В школе проводится День дублера. Обучающиеся формируют педотряд и полностью 

руководят образовательным и воспитательным процессом.   

    Традиционными стали и благотворительные ярмарки “Твори добро”, которые проводятся 

ко дню города. Вырученные средства по общему решению учащиеся направляют в Дом 

малютки, интернат №2,  оказывают материальную помощь сверстникам, нуждающимся в 

дорогостоящем лечении. 

     Более 20 лет работает такое детское объединение, как добровольческий отряд «Город 

Альтруистов» Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых при ЮЗГУ, КГУ, КГМУ (олимпиады, конференции, дни науки, конкурсы 

творческих работ).  

    С 2015 года школа является базовой площадкой по реализации программы   Российского 

движения школьников. В сентябре 2017 года учащиеся нашей школы вступили в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ».  

      15 февраля 2023 года в школе состоялось Торжественное открытие первичного отделения 

РДДМ «Движение первых». На мероприятии присутствовали обучающиеся 5-11 классов, 

председатель совета регионального отделения РДДМ Щедрин Максим Владимирович, его 

заместитель – Колышева Ирина Игоревна, руководитель ресурсного центра воспитания, 

региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Митусова Марьяш Маратовна,  

специалист регионального отделения РДДМ Галушкина Екатерина Игоревна. И сегодня 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. А. М. Ломакина» входит в состав 

Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей 

и молодежи «Движение первых», о чем выдано свидетельство Р№ 46 от 15.02.2023г. 

     Ежегодно обучающиеся 1-11 классов под руководством своих учителей принимают 

активное участие в реализации городских воспитательных программ различной 

направленности:  

«Эрудит» ДПиШ 

«Будь здоров!» МБУ ДО ЦДТ 

«Патриот» ДПиШ 

«Возрождение» ДДТ 

«В волшебном мире книг» ДПиШ 

«ПравДа!» ДДТ Жд.окр. 

«Школа светофорных наук» ДПиШ 

«Все в твоих руках!» ДПиШ 

«Перспектива» ДПиШ 

«Мы – куряне» МБУ ДО ЦДТ  

«Горизонты» ДПиШ 

«Школа волонтерского мастерства» МБУ ДО «Оберег» 

«Делай добро!» ДПиШ 

«Безопасная дорога детства» МБУ ДО «ДДТ» 



198  

  

«Миллион друзей» МБУ ДО «ДДТ» 

«Азбука нравственности» МБУ ДО «ДДТ» 

«Спартианские игры», «Перспектива» 

     Управление процессом развития школы позволило реализовать модель школы с 

разноуровневой и профильной дифференциацией, обеспечить управление качеством 

образовательного и воспитательного процесса при создании здоровьесберегающей среды, 

осуществить интеграцию общего и дополнительного образования, что определило 

предпосылки для решения проблемы реализации творческого потенциала личности – 

успешной социализации выпускников школы.  

      Выполняя социальный заказ родителей, мы прилагаем все усилия, чтобы школа стала 

центром образования, воспитания, досуга. Сегодня  наша школа это: 

- мир содружества и сотрудничества педагогов, учеников и их родителей, 

- мир интересного и содержательного общения,  

- мир творческих открытий, 

- место, где интересно учиться и интересно работать, 

- место поиска знаний и мир радости познания, 

- место дискуссий, школьных акций, праздников, фестивалей, творческих игр, 

- место интерактивных методов и информационных технологий обучения, 

- место с особой эмоционально привлекательностью, доброжелательной средой. 

       «Миссия» школы в самосознании педагогического коллектива – это:  

Создание морально-психологического комфорта для участников образовательного 

процесса,  подготовка обучающихся к выбору, в который человек включен на протяжении 

всей своей жизнедеятельности; обеспечение организационно-педагогических условий для 

повышения общей культуры обучающихся микрорайона. 

       Построение школы, в которой развитие детей обусловлено сохранением их здоровья. 

Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на выбор 

профессии, способной в последующем на участие в духовном и экономическом развитии 

общества. 

         Создание условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения 

учеников в соответствии с их склонностями и интересами и подготовка на этой основе 

выпускников, готовых к жизни в открытом меняющемся мире. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

        Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены 

в соответствующих модулях.  

Урочная деятельность 

           Реализация  школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.. 

Внеурочная деятельность 

          Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками и обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

      Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности. 

        Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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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 в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

            Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 -курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты. 

       Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  

      Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; общественно полезные практики и др. 

      К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, музей, театр и др.  
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     При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

      Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

         Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

         Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции 

личности школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Ведущая форма деятельности данного внеурочного занятия — беседа с 

обучающимися. Также формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр 

видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. 

Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия. 

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими ценностями, 

осмыслением исторического опыта, формирований представлений о достоинстве, чести, 

правах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, 

ответственного отношения человека к природе. 

        Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно по понедельникам во время 

первого урока. Продолжительность курса составляет 36 часов. Ответственными за 

организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются классные 

руководители.  

Классное руководство 

           Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

     Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

Работа с классным коллективом: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках федерального проекта 

«Разговоры о важном»; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и и.д. 
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- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них учащихся с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения, стать для воспитанников значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения, которыми воспитанники должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с другими 

обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися. 

Работа с родителями (законными представителями): 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

(законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в 

установлении конструктивного взаимодействия в отношениях с учителями, администрацией 

школы; 
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- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 

организации; 

Основные школьные дела 

     Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются соответственно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность  в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в соответствующую   позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города и страны. Традиционные форумные площадки: «Я – гражданин и патриот»,  

«Наследники   Великой Победы»; 

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей города; проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания (Веселые старты, «Мама, папа, я - спортивная семья»), 

праздники «Широкая Масленица», фестивали (школьный фестиваль талантов «Новая 

звезда»), представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы  – ежегодные выездные события, Дни здоровья,  включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая  детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы (торжественные линейки, фестиваль наук, благотворительные проекты, акция «Доброе 

сердце» - поздравление ветеранов войны и труда с днем рождения, помощь бойцам СВО, 

поздравления бойцов СВО с праздниками); 

- торжественные ритуалы посвящения в кадеты, связанные с вступлением в ряды кадетов ВДВ, 

МЧС;  

- торжественный прием в ряды Юнармии; 
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- посвящение в первоклассники и пятиклассники, символизирующее приобретение 

обучающимися новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

       Данные события способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Внешкольные мероприятия 

     Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:   

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые  

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

- экскурсии, походы выходного дня: в музей,  картинную галерею, технопарк, на предприятие, 

природу и др.   

- литературные, исторические, экологические походы, организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия.  

Организация предметно-пространственной  среды 

        Предметно-эстетическая среда школы при условии грамотной её  организации обогащает 

внутренний мир ученика, развивает у него чувство вкуса и стиля, формирует позитивное 

восприятие ребёнком школы, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации.  

     Предметно-эстетическая среда — это пространство, которое, во-первых, побуждает 

ребенка к развитию и, во-вторых, сразу же предлагает ему возможности для этого развития.     

     Каждый предмет, каждая деталь обстановки, в которой воспитываются дети, способствуют 

росту: интеллектуальному, эмоциональному, творческому. Удачно организованная среда 

учебного заведения позволяет комфортно сосуществовать миру взрослых и миру детей, делая 

его благоприятным как для педагогов, так и для учащихся.  

     При организации предметно-эстетической среды важно сохранение индивидуальности 

школы, ее «лица». С этой целью используется прием объединения школьных холлов и 

рекреаций  единой темой оформления, общей цветовой гаммой, стилизованными предметами 

декора.  
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     При создании предметно-эстетической среды руководствуемся следующими 

требованиями: содержательная насыщенность, вариативность, трансформируемость , 

полифункциональность, доступность, безопасность. 

     Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие разделы работы с 

предметно - эстетической средой школы, как «И стены воспитывают» «Школьный двор».   В 

рамках данных разделов применяются следующие формы: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, города Курска (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики субъектов Российской Федерации; оформление интерьера 

школьных помещений (вестибюля, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, карт города Курска, (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов города Курска, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

города Курска, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России. В школе установлен стенд «Его имя носит наша школа» и мемориальная 

доска выпускника школы, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной 

военной операции в Украине. 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы  стеллажей свободного 

книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

учащимися и родителями, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми; 
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- работа школьных дизайн – групп, занимающихся событийным дизайном – оформлением 

пространства для проведения конкретных школьных мероприятий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п. 

- соблюдение требований к внешнему виду как педагогов (использование делового стиля в 

одежде, прическе, макияже), так и для обучающихся (ношение школьной формы, сменной 

обуви, спортивной формы на уроках физической культуры, опрятный ухоженный внешний 

вид, отсутствие «кричащих» деталей);  

- оборудование доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий 

зон для настольных игр, спортивных (теннисного стола, напольных шахмат), зеленых  зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;   

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции, такие как: стена с указанием исторических вех развития 

школы, фамилий медалистов, доска почета и др.) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, установка скамеек, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;    

- работа на школьных клумбах, способствующая не только развитию трудовых навыков, но и 

воспитанию прилежания, эстетического вкуса; 

- проведение конкурсов между классами «Лучший классный уголок»,  «Самая чистая (уютная) 

классная комната», «Самая красивая клумба». 

      Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Работа с родителями (законными представителями) 

     Участие родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением обусловлено тем, что они являются социальными заказчиками 

образовательных и дополнительных образовательных услуг, экспертами качества 

образования, защитниками прав и интересов ребёнка. 

     Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.   

Работа осуществляется в рамках следующих видов деятельности: 

На групповом уровне: 

- Совет родителей, Совет отцов участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Общешкольные и классные родительские собрания, проводимые с целью ознакомления 

родителей с нормативно-правовыми документами, правилами внутришкольного распорядка, 

школьными событиями и т.п., а также для обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников,  вопросов возрастных  особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся  круглые столы с 

приглашением специалистов;  

- семейные праздники, предоставляющие родителям и другим членам семьи, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 
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- родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

педагогов,  психологов, приглашенных специалистов (врачей, социальных педагогов, юристов 

и т.п.), а также делятся собственным опытом в деле воспитания детей; 

- дни открытых дверей в школе, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- родительские конференции, на которых рассматриваются практические вопросы жизни 

образовательного и воспитательного процесса; 

- родительские форумы  в школьных и классных интернет сообществах, позволяющие быстро 

обмениваться оперативной информацией, обсуждать интересующие вопросы, проводить 

опросы мнений;  

- функционирование Совета отцов, позволяющего решать  вопросы воспитания, в частности 

проведением бесед с детьми, воспитывающимися в неполных семьях, организацией для них 

практических уроков по выполнению элементарной «мужской» работы в доме, а также  

проведение профилактических бесед с учащимися «группы риска». 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций, 

использование возможностей службы медиации; 

- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

- индивидуальные консультации родителей или законных представителей c целью 

координации воспитательных усилий семьи и школы. 

     Диагностическая работа с родителями или законными представителями с целью изучения 

семейных проблем и предложения путей их преодоления, а также выявлению отношения 

родителей к различным аспектам образовательного процесса: наблюдение, индивидуальная 

беседа, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования, 

тестирование, анкетирование. 

     Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение их в событийное 

пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

Самоуправление 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17).  

     Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся Совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. 
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      Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление на время 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление с помощью педагога-куратора. 

     Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

     На уровне школы: 

- через деятельность Школьной республики, создаваемой для учета мнения школьников по 

вопросам организации жизнедеятельности обучающихся школы и другим вопросам, 

затрагивающим их законные интересы и права. Школьная республика имеет постоянно 

действующий выборный орган – Парламент,  объединяющий представителей министерств: 

министерства культуры, министерства внутренних дел, министерства физической культуры и 

спорта, министерства труда и социального развития, министерства образования и 

министерства информации.  Через представителей объединений школьников: первичного 

отделения Российского движения школьников, юнармейского отряда имени А.М. Ломакина, 

юнармейского отряда «Кметъ», юнармейского отряда  

«Десантник»  школьного медиацентра «Зона 31», волонтерского отряда  «Город 

Альтруистов», отряда «Юные инспектора движения», Дружины юных пожарных. 

- через деятельность Совета старост, объединяющих старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива–Парламента школьной 

республики, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий. В Парламент Школьной республики включены главы министерств; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом и уполномоченным по правам участников образовательного процесса 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (службы медиации). 

     На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Парламента Школьной Республики и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство спорта, министерство культуры, 

министерство образования и т. д.); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

    На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.; 

- через реализацию школьникам и постоянных и разовых поручений в системе самоуправления 

обучающихся (например, встреча гостей на мероприятиях, съемка видео сюжетов социального 
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содержания, организация благотворительных поездок в Курский дом-интернат для ветеранов 

войны и труда). 

Профилактика  и безопасность 

      Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского и 

педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность, предупреждение противоправных или других 

отклонений в поведении обучающихся. 

       Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков 

среди обучающихся является воспитательная система образовательной организации — 

упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов 

воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция 

которых обуславливает наличие у образовательной организации (и всех её структурных 

подразделений) способности обеспечивать безопасную и комфортную образовательную 

среду, целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности ребёнка. 

         Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в школе осуществляется на 

основании закона РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ. 

     В соответствии с ФЗ образовательная организация: 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе; 

- принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении,  оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

- ставит на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- проводит  индивидуальную профилактическую работу; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- разработку и реализацию программ и проектов профилактической направленности с 

участием социальных партнёров (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы, 

сообщества, объединения, движения, в том числе в социальных сетях; безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т.д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ и проектов, направленных на 

развитие у обучающихся навыков ассертивности и стрессоустойчивости, освоение и 

расширение репертуара позитивных способов самопознания и самореализации; 

- организацию деятельности педагогического коллектива по раннему выявлению детей 

«группы риска», в том числе детей, находящихся в социально опасном положении и/или 

трудной жизненной ситуации, с целью оказания им своевременной и адресной социально-

психолого- педагогической помощи (в т.ч. с привлечением межведомственных ресурсов; 

- организацию командной работы по оказанию комплексной педагогической и социально-

психологической поддержки обучающимся «группы риска» при участии педагогов-

психологов, социальных педагогов, классных руководителей, учителей-предметников, 

родителей (законных представителей) с привлечением (в случае необходимости, в 
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установленном порядке) работников социальных служб, правоохранительных органов, 

органов опеки и т. д.; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

       Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педсоветах, заседаниях МО 

классных руководителей, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

родительских собраниях. 

        Администрация школы, социальный педагог, классные руководители осуществляют 

индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают социально неблагополучные семьи 

и семьи группы риска, организуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 

органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с 

подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, внутришкольном  учёте.  

Социальное партнерство 

     Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, бизнеса, власти, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно 

значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность 

форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной 

политике и ее результатов; на совпадение нормативных и маркетинговых целей. 

     Школа работает над созданием модели эффективного взаимодействия: «Школа – местное 

сообщество». 

     Социальными партнерами школы являются власть, органы управления образования 

различных уровней, образовательные учреждения, общественные организации, бизнес – 

структуры:  

- Детские сады № 18, 56;   медицинский  колледж КГСХА,  КГУ, КГМУ;    

- Школы №13,14, 42, 22,60,61,62; учреждения дополнительного образования:  МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска», МБУДО "Дворец детского творчества", Детский 

дом искусств Ритм, МБУ ДО "ЦДТ 

- Власть – администрация города Курска,   городская дума; родители; коммерческие 

организации: магазин «Военторг»;   учреждения культуры – музыкальная школа; областная 

филармония, картинная галерея, краеведческий музей, драматический театр, Т ЮЗ. 

- Сотрудничество с МОУ Школа №45 г.Донецка.  

Механизмы взаимодействия:  

- Исследовательская деятельность; 

- Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

- Моделирование рыночных отношений; 

- Социально значимые (в том числе рекламные) акции.  

Основные направления работы:  

- Реализация непрерывности образования; 

- Совместная (коллективная) деятельность; 

- Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 

- Формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта. 

     Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование управления 

качеством образования. Этому в школе на разных этапах деятельности способствовали такие 

социальные партнеры, как детские сады №18, 56,   медицинский  колледж, КГСХА,  КГУ, 
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КГМУ, Курский институт кооперации, которые на основе совместных программ и договоров 

участвовали в реализации концепции непрерывного педагогического образования, по 

направлениям: «Адаптация первоклассников», «Решение проблем воспитанников», «Переход 

на предпрофильное и профильное обучение», «Развитие партнерских отношений», 

«Реализация коллективных творческих дел». 

Совместная деятельность: 

     Значимыми социальными партнерами являются образовательные учреждения города и 

МОУ Школа №45 г.Донецка, с которыми совместно реализуются педагогические идеи через 

телемосты, форумы.  

     Ежегодно кадеты школы представляют ОО на Международном Кремлевском кадетском 

бале.     

     Школа расширяет круг социальных партнеров, занимаясь исследовательской 

деятельностью и реализуя программу «Одаренные дети».   

Сотрудничество с телевидением позволяет школе быть конкурентоспособной и расширить 

круг социокультурного взаимодействия. 

     Особым партнером является власть: законодательная и исполнительная. Ежегодные 

экскурсии в городскую думу, посещение школы депутатами городской думы, участие 

депутатов в школьных мероприятиях («Я обращаюсь к власти»). В процессе игры учащиеся 

выдвигают проблемы молодежи, предлагают свою помощь власти для решения этих проблем. 

Ученики участвуют в акциях: «Помоги собраться в школу», «Мы за чистый город». «Сделаем 

город красивым» - уход за клумбами, озеленение города.   

      Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными участниками 

образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении школой – Совет 

родителей, Совет отцов; они включены в состав инициативной группы, разрабатывающей 

программу развития школы, модели самоуправления школьников, являются 

непосредственными организаторами и участниками диспутов: «Причины неуспешности и 

пути их преодоления», «Форма: за и против», совместных мероприятий: «День рождения 

школы», «День науки», «Новый год», туристический слёт. 

      Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. Благодаря 

расширению социальных партнеров нам удаётся решать приоритетные задачи 

образовательной сферы. 

Профориентация 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, в соответствии с его 

возможностями и способностями, а также запросами современного общества.  

       Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

осознанную, объективно обоснованную готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
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постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, встреч с представителями профессий, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, проведение встреч с представителями этих учебных заведений; 

- экскурсии на предприятия и в организации г. Курска (ж/д вокзал, полиция, суд, почта, 

кондитерская фабрика, электросети, предприятия коммунального и бытового обслуживания и 

т.д.), дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных 

лагерей; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в проектах профориентационной направленности, в том числе, созданных в сети 

интернет («Кадры будущего для регионов», «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»), просмотр 

открытых уроков, лекций, мастер классов, решение учебно-тренировочных задач; 

- проведение психологического тестирования на определение склонностей детей к 

определенному виду деятельности, индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования (СВПО); 

- еженедельные занятия в Центре опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). 

Детские общественные объединения 

      Действующее на базе школы детское общественное объединение–это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) "Об общественных объединениях" (ст.5). В школе 

работают детские общественные объединения – первичное отделение РДДМ, «Орлята 

России»; волонтерский отряд «Город Альтруистов», юнармейские отряды «Десантник», 

«Кметъ», отряд «Юные инспектора движения», Школьный Музей боевой славы, школьный 

театр «Маска», школьный спортивны клуб «Олимпиец». Воспитание в детских общественных 

объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 
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- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения–футболки и значки с логотипом школы, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детских объединений «Юнармия», Школьная республика, создания и 

поддержки группы школы в социальной сете Вконтакте. 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

Волонтерство 

       Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

        Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе встречающими  лицами,  

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы, в том числе городского, областного, международного уровня; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- включение школьников в общение с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми  

с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми и 

пожилыми людьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях 

или учреждениях здравоохранения;  

- участие школьников (с согласия родителей (законных представителей)) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий (участие в благотворительной акции «Поделись 

теплом» (создание и сбор вязаных вещей для жителей Донецкой и Луганской областей). 
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На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками). 

Экскурсии,  экспедиции, походы 

       Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения  в различных внешкольных ситуациях.  

       На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в различные уголки природы, памятные места, 

музеи, на предприятие; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников по территории   Курской области, в другие города   для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

- участие в   соревнованиях по спортивному ориентированию, краеведческих викторинах, 

экологическая тропа, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков;  

- поисковые экспедиции – Вахты памяти, организуемые поисковым отрядом «Кметъ-поиск» к 

местам боёв для поиска и захоронения останков погибших советских воинов, обнаружения 

«металла войны», солдатских личных вещей, оружия и т.п. для пополнения фонда школьного 

музея. 

Школьные  медиа 

      Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

        Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- разновозрастной МЕДИАактив – активисты школы разных возрастов, занимающийся 

освещением интересных моментов, популяризации общешкольных ключевых дел, кружков, 

ученического самоуправления через школьный информцентр «Жизнь школы»; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа (объединение 

«Медиатворчество») информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 
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- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальной сети 

«ВКонтакте» с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

- участие детей в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа; 

муниципальных, региональных или всероссийских конкурсах по направлению 

«Медиатворчество»; школьных, муниципальных онлайн  конкурсах. 

 Участие обучающихся в работе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

    Общая численность основных педагогических работников - 60 человек. 6 педагогов 

работают по внешнему совместительству. 88 % от общей численности педагогических 

работников имеют высшее педагогическое образование. 32% от общей численности 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 15% - первую 

квалификационную категорию.   

       Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты: педагоги- психологи, социальный педагог, педагог-

логопед, учитель – дефектолог, тьютор.  

       В школе 35 классов-комплектов, в которых работают 34 классных руководителя, 1 из них 

осуществляют классное руководство в 2-х классах.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (3) 

- заместитель директора по  воспитательной работе (1) 

-классные руководители (34) 

   педагоги-психологи (2) 

   социальный педагог (1) 

   учитель-логопед (2)  

- педагог-библиотекарь (1); 

- педагог-организатор (1); 

- преподаватель организатор ОБЖ (1) 

  педагоги дополнительного образования (3) 

- учитель – дефектолог (1) 

- тьютор (1) 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А. М. Ломакина» регулируется локальными нормативными актами: 

1.Положение о классном руководителе; 
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2.Положение о дежурстве МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

А.М.Ломакина»;  

3.Положение о методическом объединении классных  руководителей в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»:  

4.Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31 имени А.М.Ломакина»;  

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;   

6.Положение о Совете профилактики правонарушений в МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

7.Положение о Совете родителей  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

А.М.Ломакина»: 

8.Положение о штабе воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 имени А.М. Ломакина»; 

9.Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

10. Положение о клубе «Подросток» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А.М.Ломакина»;  

11.Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;   

12.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

13. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ   «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

14.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

15.Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

16.Положение о школьном спортивном клубе «Олимпиец» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

17. Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

18. Положение о школьной психологической службе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

19. Положение об использовании устройств мобильной связи в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза А.А. Ломакина»; 

20. Положение о Совете отцов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

Героя Советского Союза А.А. Ломакина»; 

21. Положение о группе продлённого дня в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31 имени Героя Советского Союза А.А. Ломакина». 

2.4.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина» всего 833 

обучающихся. Из них 30 обучающихся с ОВЗ, из них  20 инвалидов. Это обучающиеся 1-11 

классов. 



217  

  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

-активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности;  

-индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 
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- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей 

среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях обучающихся», 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающие школы поощряются за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, добровольческой (волонтёрской), 

экспериментальной и инновационной деятельности: 

участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности и т.п.; 

общественно полезную деятельность; 

особо значимые в жизни школы благородные поступки. 

    В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» применяются 

следующие виды поощрений учащихся: 

вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам учебного года); 

вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по 

итогам обучения на определённых уровнях образования); 

объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося; 

представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей); 
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награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

иные поощрения. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на 

торжественной линейке, посвящённой окончанию учебного года. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

      Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

       Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.  

                                                      Анализ воспитательного процесса 

   Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии 

с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

      Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

       Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
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- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями (законными представителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.. 

       Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

          Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

      Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:    

      1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

        Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогического 

работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

       2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

       Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 
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обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- качеством деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- работы школьных спортивных клубов; 

-работы школьного театра (театров); 

- работы школьного музея. 

         Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

       Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) 

социализации и безопасности обучающихся в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом школы. 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» 

на 2024-2025 учебный год на этапе начального общего образования 

 

 

 

Основные школьные дела 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Тематические классные 

часы по изучению 

Государственной символики 

 

 

1-4 02.09 Зам.директора по 

ВР, 

учителя музыки, 

классные 

руководители 
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Единый классный час 

«Разговоры о важном» 

1-4 Еженедельно по 

понедельникам 

классные 

руководители 

Учебная эвакуация учащихся 

и сотрудников школы на 

случай возникновения 

пожаров и ЧС, атаки БПЛА и 

ракетной опасности 

1-4 В течение года Педагог-

организатор ОБЖ  

Единый классный час 

«Изучаем символы 

государства» 

1-4 В течение года классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Неделя 

безопасности 

1-4 03.09 Зам. Директора по 

ВР, рук. МО 

классных 

руководителей 

начальных классов  

Международный день 

распространения грамотности 

(классные часы) 

1-4 09.09(08.09) рук. МО кл. рук. 

нач. кл., классные 

руководители 1-4 

классов 

Конкурс рисунков «Мой 

идеальный папа» 

 

 

 

1-4 12.09 Зам. директора по 

ВР, учителя ИЗО 

Мастер-класс от папы, в 

рамках проекта «Школа 

отцовской мудрости» 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, рук. МО кл. 

рук. нач. кл. 

Декада по ПДД 1-

4  

сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Бабушка с 

дедушкой рядышком» в 

рамках декады, посвященной 

Международному дню 

пожилых людей 

1-4 02.10 Зам. директора по 

ВР, рук МО 

классных 

руководителей  

Игра «Я – гражданин и 

патриот!», посвященная Дню 

Конституции 

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, рук МО кл. 

рук., советник 

директора по 

воспитанию 
День гражданской 

обороны 

  

1-4 03.10 Педагог-

организатор ОБЖ 

4 октября: День защиты 

животных 

    1-4                  04.10 Советник директора 

классные 

руководители 
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День учителя.  1-4 05.10 Зам.директора 

по ВР 

Школьный 

парламент 
Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе Ярче 

1-4 17.10 Классные 

руководители 

Выставка книг – буккроссинг 

- в рамках Международного 

дня школьных библиотек 

1-4 25.10 Библиотекарь 

школы, советник 

директора по 

воспитанию 

Благотворительная 

выставка - ярмарка 

1-4 Октябрь, 

февраль 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День интернета 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-4 27-31.10 Учитель 

информати

ки Кл. 

руководите

ли, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

Акция «Милосердие» ко Дню 

пожилого человека 

10-11 

классы 

2-я неделя октября советник директора 

 

Школьный конкурс 

чтецов «Души 

прекрасные порывы» 

1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители, 

учителя литературы 

День Народного 

Единства 

1-4 4.11 Классные 

руководите

ли 

День матери в России 

(классные часы, 

концертная программа) 

1-4 ноябрь Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли Общешкольный конкурс 

детского творчества «Радуга 

талантов» 

1-4 Ноябрь - февраль Зам. директора по 

ВР, рук МО 

Международный день 

инвалидов 

1-

4 

02.12 (01.12) Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководите

ли 
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Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1-4 02.12 (01.12) Социально-

педагогиче

ская 

служба 

День Неизвестного 

Солдата 

1-4 02.12 Классные 

руководите

ли 
Международный день 

добровольца в России 

1-4 05.12 Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

Руководите

ль 

волонтерск

ого отряда 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Классные 

руководите

ли 

День конституции 

Российской Федерации 

1-4 12.12 Классные 

руководите

ли 1-4 

классов 

Новогодний калейдоскоп   1-4 Неделя перед 

зимними 

каникулами 

Классные 

руководите

ли 

 

Конкурс актерского 

мастерства «Свет 

Рождественской звезды» 

1-4 декабрь Зам. 

директора 

по ВР, рук. 

Школьного 

театра 

«Маска», 

Классные 

руководите

ли 

Торжественная линейка 

«Закрытие года семьи в 

России» 

1-4 декабрь Зам 

директора 

по ВР, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады(1944год) 

1-4 27.01 Классные 

руководите

ли 
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День российской науки 1-4 08.02 Классные 

руководите

ли 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

1-4 08.02  

Классные 

руководите

ли 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02 Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Международный день 

родного языка 

1-4 21.02 Рук. МО кл. 

рук 

День защитника 

отечества   

Джентельмен -шоу 

1-4  

22.02 

Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Акция «Армейский 

чемоданчик» 

1-4 февраль Зам.директ

ора по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Всемирный день 

гражданской обороны 

1-4 03.03(01.03) Педагог-

организато

р ОБЖ 

Классные 

руководите

ли 

Утренник «Милой 

мамочке» 

1-4 07.03 Зам 

.директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Ярмарка «Пасхальная 

радость в каждый дом» 

1-4 март Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

«Золотые мамины руки» 

«Великая Масленица» 

1-

4 

март Руководите

ль 

школьного 

театра 

«Маска», 

классные 

руководите

ли 
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Всероссийская акция «Я 

заметный и яркий!» при 

содействии ГБДД 

1-

4 

март Зам.директ

ора по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Всемирный день театра 1-

4 

27.03 Руководите

ль 

школьного 

театра 

«Маска», 

классные 

руководите

ли 

Месячник 

экологической 

безопасности 

 

1-4 Апрель Администр

ация,   

МО 

учителей 

биологии и 

географии 

Классные 

руководите

ли 

День космонавтики 1-4 12.04 Классные 

руководите

ли, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

День пожарной охраны 

Тематический урок 

ОБЖ 

1-4 28.04 Педагог-

организато

р ОБЖ 

Классные 

руководите

ли 

Общешкольный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов»: 

- конкурс чтецов; 

-конкурс солистов-

вокалистов; 

- конкурс 

хореографического 

искусства; 

- конкурс актерского 

мастерства; 

- конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изоискусства. 

1-4 апрель-май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий 45» 

1-4 Май Зам. 

директора 

по ВР, 

учителя 

ИЗО,  

классные 

руководите

ли 

Торжественная линейка 

«Великая Победа» 

  

1-4 08.05 (9мая) Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Музейные уроки 1-4 в течение года Руководите

ль 

школьного 

музея 

Уроки добра с 

настоятелем 

Никитского храма 

отцом Александром 

Павловым  

1-4 в течение года Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Внутри школьные 

спартакиады 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Учителя 

физкультур

ы 

Праздник «Последний 

звонок» 

1-4 Май Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Классное руководство     

Дела, события, 

мероприятия 

К

л

ас

с 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответстве

нные 

Единый классный час 

«Разговоры о важном» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы по 

сплочению классных 

коллективов 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
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Проведение классных часов 

согласно утвержденному 

плану 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Индивидуальная работа 

с учащимися класса, по 

заполнению личных 

портфолио. 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Организация 

интересных и полезных 

с учащимися 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Проведение классных 

часов 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Проведение очных и 

заочных экскурсий.  

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Организация участия 

обучающихся в 

общешкольных 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 Проведение в классе 

праздников, конкурсов, 

соревнований. 

Организация походов, 

экскурсий, классных 

вечеров 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Регулярные 

консультации с 

учителями-

предметниками 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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 Посещение семей 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные 

руководите

ли, соц. 

педагог 

 Работа с личными 

делами обучающихся 

1-4 В течение года Классные 

руководите

ли 

  Проведение 

родительских собраний 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Оказание методической 

помощи молодым 

специалистам 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР, 

руководите

ль МО, 

классные 

руководите

ли 

Школьный урок 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

на уроках 

1-4 В течение года Учителя-

предметник

и 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

1-4 В течение года Учителя-

предметник

и 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы  с 

учащимися 

1-4 В течение года Учителя-

предметник

и 

Организация 

шефства 

мотивированных 

учащихся над 

неуспевающими 

одноклассниками 

1-4 В течение года Учителя-

предметник

и 

Проведение 

открытых уроков 

1-4 В течение года Учителя-

предметник

и 

Внеурочная деятельность   реализуется по отдельному плану (расписанию) 

Детские общественные объединения 



230  

  

Дела, события, 

мероприятия 

Кла

сс 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответстве

нные 

Реализация плана 

работы Орлята 

России 

1-4 В течение года Куратор 

программы 

«Орлята 

России» 

Реализация плана 

работы школьного 

Музея боевой 

славы 

1-4 В течение года Руководите

ль музея 

Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Кла

сс 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответстве

нные 

Благотворительна

я акция «Протяни 

лапе руку» 

«Покорми птиц 

зимой!» 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Руководите

ль 

волонтерск

ого отряда 

Общешкольные 

дни добрых дел 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Руководите

ль 

волонтерск

ого отряда 

Благотворительные 

акции: 

«Рождественский 

подарок» 

«Золотая рыбка» 

«Белый цветок» 

«Белые журавли» 

«Пасхальная 

радость» (по 

плану сетевого 

взаимодействия с 

Детским центром 

мира г. Курска) 

Сбор помощи 

бойцам СВО 

1-4 В течение года Руководите

ль 

волонтерск

ого отряда 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Кла

сс 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответстве

нные 
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Экскурсии и 

экспедиции по 

Курску и Курской 

области, ЦФО 

1-4 В течение года Классные 

руководите

ли, 

родительск

ие 

комитеты 

классов 

Освоение 

экскурсионных 

маршрутов по 

историческим 

местам Курска и 

Курской области, 

ЦФО 

1-4 В течение года Классные 

руководите

ли, 

родительск

ие 

комитеты 

классов 

Очные и заочные 

мастер – классы и 

экскурсии в 

Археологический 

музей 

1-4 В течение года Классные 

руководите

ли, 

родительск

ие 

комитеты 

классов 

Очные и заочные 

мастер – классы и 

экскурсии в 

Краеведческий 

музей 

1-4 В течение года Классные 

руководите

ли, 

родительск

ие 

комитеты 

классов 

Очные и заочные 

мастер – классы и 

экскурсии в 

картинную 

галерею 

 им. А. Дейнеки 

1-4 В течение года Классные 

руководите

ли, 

родительск

ие 

комитеты 

классов 

Реализация  плана  

развития детско-

юношеского 

внутреннего 

туризма 

1-4 В течение года МО 

учителей 

истории и 

обществозн

ания 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, 

событ

ия, 

меро

прия

тия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, 

события, 

мероприяти

я День здоровья 10-11 Первая неделя 

сентября, май 
Учителя-

физической 

культуры 
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Акция по 

выявлению детей, 

нуждающихся в 

защите государства 

Совместные 

мероприятия с ПДД. 

Совместные 

мероприятия с КДН 

и ЗП 

 

(по отдельному 

плану) 

1-4 Сентябрь, май.   

 

 

В течение года 

Зам. 

директора 

по ВР 

Социально-

психологиче

ская служба.  

Классные 

руководител

и 
Работа с учащимися 

«группы риска» 

 

(по отдельному 

плану) 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Социально-

психологиче

ская служба. 

 

Общественн

ые 

воспитатели 

Месячник по 

профилактике 

ДДТТ (по 

отдельному плану) 

1-4 Сентябрь Социально-

психологиче

ская служба 

Месячник по 

профилактике 

пожарной 

безопасности 

(по отдельному 

плану) 

1-4 Октябрь Зам. 

директора 

по ВР 

Социально- 

психологиче

ская служба. 

 Классные 

руководител

и 
Совместные 

мероприятия с 

отделом Курской 

Епархии по плану 

1-4 В течение года Зам.директо

ра по ВР 

Социально-

психологиче

ская служба 

Декада Безопасного 

пребывания в сети 

Интернет 

1-4 В течение года Зам.директо

ра по ВР 

Декада по 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании, 

СПИДа 

1-4 Декабрь Волонтерски

й отряд 

«Город 

Альтруистов

» 

Месячник ЗОЖ «Не 

дай себя 

уничтожить!» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководител

и Игра «Путешествие 

по городу 

Правдинску» 

 

 

1-4 Февраль Руководител

ь 

волонтерско

й общины 

«Город 

Альтруистов

» 

Профилактика 

вредных привычек, 

нездорового 

питания и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

и подростков 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 
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План профилактики 

экстремизма и 

терроризма на базе 

школы 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 
Организация предметно-пространственной среды  

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответствен

ные 

Операция «Уют» по 

экологическому 

благоустройству 

кабинетов и 

пришкольной 

территории 

 

 

3-4 В течение года Зам. 

Директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Р

е

а

л

и

з

а

ц

и

я 

Реализация плана  

работы школы по  

трудовому  

воспитанию 

обучающихся 

1-4 В течение года Зам. 

Директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

 

Дежурство в классе 1-4 В течение года Зам. 

Директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Конкурс на лучшее 

Новогоднее 

оформление класса 

1-4 декабрь Классные 

руководител

и 

Оформление 

школьного 

пространства «День 

Победы», «Окна 

Победы» 

1-4 май Классные 

руководител

и 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответствен

ные 

Общешкольная родительская 

конференция 

1-4 Октябрь Зам 

директора 

по ВР, УВР 

Реализация проекта 

«Крепкая семья–

могучая держава» 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 
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Реализация проекта 

«Школа отцовской 

мудрости» 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Реализация плана 

школьного Совета 

отцов 

«Продолжатель 

рода» 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Заседания Совета 

профилактики (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение года Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и Родительский 

всеобуч.  

«Как вырастить 

гражданина» 

«Можно и нельзя» 

(диагностическая 

беседа) 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

Университет для 

родителей 

«Счастлив тот, кто 

счастлив дома» (о 

роли семейных 

традиций), «Школа 

– дом – одна семья» 

(организационное 

собрание классного 

коллектива) 

«Учи показом, а не 

рассказом» 

(о роли в 

воспитании 

родительского 

авторитета) 

 

1-4 В течение года Зам.директо

ра по ВР 

Социально-

психологиче

ская служба 

Председател

ь клуба 

отцов 

Родительски

й комитет 

школы 

Ежегодная встреча 

отцов «Мой 

идеальный папа» 

1-4 12 сентября Зам. 

директора 

по ВР, кл. 

руководител

и 

  

III. Организационный раздел  

3.1 Учебный план для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) 

Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 
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предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, 

в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с РАС и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения.  

Для начального уровня общего образования обучающихся с РАС выбран 1 вариант 

учебного плана:  

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет  

ведется на русском языке;  

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 реализуются в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 имени А. М. Ломакина», 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).  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 

музыка, труд (технология), физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А. М. Ломакина», включает:  

 факультативные  курсы,  обеспечивающие  реализацию  особых  образовательных  

потребностей обучающихся с РАС;  

       внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как  

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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духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное 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.  

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; Социально-

бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются обязательными и 

проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области.  

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).  

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов.  

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут.  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут.  

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом 

классе каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - формирование у 

обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й 

четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и принести 

завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные 

задания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. 

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе. Общее 

время на их выполнение не должно превышать 15 минут.  

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 
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внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 

45 минут.  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе, из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) и определяется приказом образовательной организации.  

Учебный  план (недельный) начального общего образования  

для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

в период с 2024-2029 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

Формы 

промежуточной 

аттестации Учебные 

предметы 

1 1 

до

п. 

2 3 4  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 Диктант 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 Комплексная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 Контрольная работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 10 Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 Творческая работа, 

проект 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 Творческая работа 

Технология Труд 

(технология) 

1 1 1 1 1 5 Творческая работа, 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 Сдача нормативов, 

зачёт 

индивидуальных 

достижений 
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обучающихся 

спортивных секций 

Итого 21 21 21 21 21 105  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

- - 2 2 2 6  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык - - - 1 1 2  

Литературное 

чтение 

- - 1 - 1 2  

Математика и 

информатика 

Математика - - 1 1 - 2  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую работу): 

10 10 10 10 10 50 Форма организации 

коррекционно-развивающая 

работа 

7 7 7 7 7 35  

коррекционно-развивающие 

занятия: 

6 6 6 6 6 30  

Ритмика 1 1 1 1 1 5 Положительная 

динамика 

Другие направления внеурочной 

деятельности: 

 

3 3 3 3 3 15  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности: 

«Разговоры о важном» 

1 1 1 1 1 5 Час общения 

социальное - «Сказкатерапия» 

 

1 1 1 1 1 5 Курс внеурочной 

деятельности 

общекультурное -  «Я – курянин» 1 1 1 1 1 5 Час общения 

Всего 31 31 33 33 33 161  

 

Календарный учебный график  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 

по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.  
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Учебный год в школе заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

Даты начала и окончания учебного года  

Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года.  

Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Продолжительность учебных 

четвертей составляет:   

1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);   

2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);   

3 четверть - 11 учебных недель (для 2 - 4 классов),   

4 10 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов);  

5 4 четверть – 7 учебных недель (для 1 - 4 классов).  

Продолжительность каникул составляет: по окончании 1 четверти (осенние каникулы) с 

28.10.2024 г. по 05.11.2024 г. - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); по окончании 2 

четверти (зимние каникулы) с 31.12. 2024 г. – 08.01.2025 г.  - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); дополнительные каникулы с 15.02.2025 г. – по 23.02.2025 г. - 9 календарных дней 

(для 1 классов и 1 дополнительных классов); по окончании 3 четверти (весенние каникулы) с 

29.03.2024 г. по 06.04.2025 г. - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); по окончании учебного 

года (летние каникулы) - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и  

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 

классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры.  

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение 

в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

          Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).  
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Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам.  

               Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 
-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

-четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

-текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

           Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» проводятся в соответствии с Положением “О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся”. 

       Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся являются объектом 

внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А. М. Ломакина» и отражают динамику достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

         Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

         Промежуточная аттестация в 1 (дополнительном) и 1 классах не проводится. В 1-х классах - 

безотметочное обучение.  

         Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов осуществляется по 

пятибалльной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл -5). 

        Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном журнале. 

3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с РАС, представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  
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Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с  РАС в образовательной организации 

для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность:  

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;  

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся  с РАС, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с РАС; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной общеобразовательной программы общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой общеобразовательной 

организации;  

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления 

общеобразовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих 

для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения обучающимися 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с  расстройством аутистического 

спектра. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, относятся: 
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организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной сферы 

обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного. 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 

навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способствовать: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

формированию социальнобытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественноэстетической, спортивнофизкультурной деятельности; 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессиональнотрудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего 

профессионального образования.  

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с РАС в системе школьного 

образования. 

Образовательная организация, реализующая АООП для обучающихся с РАС, должна быть уком-

плектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации ― также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с РАС. 

 В реализации АООП для обучающихся с РАС  принимают участие следующие специалисты: 

учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки 

(музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские 

работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 
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а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной документом о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 

психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагогпсихолог должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или 

психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом установленного 

образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  
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При любом варианте профессиональной подготовки учительлогопед должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области  психологии лиц с расстройствами 

аутистического спектра, подтвержденные документом установленного образца. 

Для работы с обучающимися с РАС необходим тьютор. Уровень его образования должен быть 

не ниже степени/квалификации бакалавра: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное расписание 

образовательной организации должен быть включен ассистент (помощник)3, имеющий образование не 

ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу подготовки к работе с детьми.   

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель труда (технологии) должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом установлен-

ного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» 

(направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо вы-

сшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

При получении образования обучающимися с РАС по АООП совместно с другими обучающимися 

должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки специалистов: 

                                                
3Ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, тьютор, педагог дополнительного образования должны иметь наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование по 

одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении квалификации, установленного 

образца в области инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом установленного образца о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник) 4  должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационнотехнической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-психиатр, 

невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

занимаемой  должности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 

             Кадровый потенциал начального общего образования на период 2024-2029 учебный год: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Должность Образование Категория 

1 Ширкова Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1 квалификационная 

категория 

2 Ангелина Мануковна учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 Худяков Дмитрий 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 1 квалификационная 

категория 

4 Федорцова 

Мирославна 

Владимировна 

педагог-психолог Высшее Соответствие занимаемой 

должности 

5 Влезько Светлана 

Алексеевна 

учитель-логопед Высшее Высшая квалификационная 

категория 

6 Яновская Виктория 

Владимировна 

учитель-

дефектолог, 

Высшее Соответствие занимаемой 

должности 

                                                
4Ч. 3, ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-фз, от 23.07.2013 № 203-фз). 
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учитель 

начальных 

классов 

7 Денисова Светлана 

Николаевна 

социальный 

педагог 

Высшее 1 квалификационная 

категория 

8 Яковлева Анастасия 

Алексеевна  

учитель-логопед Высшее Соответствие занимаемой 

должности 

9 Трегуб Наталья 

Фёдоровна 

Учитель ИЗО Высшее Высшая квалификационная 

категория 

10 Смирнова Елена 

Ивановна 

Учитель музыки Среднее 

специальное 

Соответствие занимаемой 

должности 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов и механизмы 

их исполнения.  

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы общего 

образования обучающихся с РАС опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с  РАС. 

Финансовоэкономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в соответствии с 

затратами на реализацию специальных (материальнотехнических и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционноразвивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Финансовые условия реализации основной адаптированной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с РАС должны: 

 обеспечивать общеобразовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

общеобразовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 
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Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 

включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей 

области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с РАС: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС может 

определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с РАС; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 
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НЗ j пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно общеобразовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 

требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам обуче-

ния; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с РАС, должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

и др. 
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Материальнотехническая база реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с РАС должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 

помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий по 

ритмике (лечебной физкультуре); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеуро-

чной деятельности; 

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП НОО 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, соответствующих уровню их 

интеллектуального развития. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Пропи-

си. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

Информационнометодическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с РАС 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.  

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

№ п/п Компоненты ИОС Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

1 Учебники в печатной и (или) В наличии  
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электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП НОО в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

2 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся 

с ОВЗ 

В наличии  

3 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов 

и др.); экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии  

4 Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного 

процесса) 

     Доступ обеспечен  

5 Информационно-

телекоммуникационная структура 

В наличии  

6 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

7 Программные инструменты, 

обеспечивающие функцирование 

информационно-образовательной среды 

В наличии  

8 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

В наличии  

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности:  

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно 

смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

https://resh.edu.ru/
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работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/  

4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей 

https://foxford.ru/about 

6. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется 

подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

7. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной  литературы сайт 

http://akademkniga.ru 

8. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также сторонним 

ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

        В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М Ломакина» оборудованы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами;  

- помещения для занятий учебно- исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством;  

- помещения, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности для занятий музыкой, 

изобразительным искусством; 

- мастерские;  

- библиотека;  

- музыкальный зал;  

-спортивные залы, тир, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;  

- помещение для медицинского персонала;  

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- гардероб, санузлы. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
1) доска классная; 
2) стол учителя; 
3) кресло для учителя; 
4) стол ученический (регулируемый по высоте); 
5) стул ученический (регулируемый по высоте); 
6) шкаф для хранения учебных пособий; 
7) стеллаж демонстрационный; 
8) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
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назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 
1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
3) сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

       Территория школы благоустроена, оборудована наружным освещением, ограждением. Здание 

школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

 - локальным горячим отоплением; 

 - вентиляцией; 

 - холодной и горячей водой;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

- локальной компьютерной сетью;  

- подключение к Интернет.  

        Питьевой режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1 

этаже, кулерами, установленными в учебных кабинетах. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно - исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;  

- цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры;  

- управления объектами; программирования; наблюдений, наглядного представления и анализа 

данных;  

использования физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно - спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно  исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; планирования 

учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений;  
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- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска школьных печатных изданий, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. Все 

указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательных отношений и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 

        Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль за 

санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня школьников, за проведением 

медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное проведение бракеража готовой пищи с 

отметкой в бракеражном журнале, своевременное проведение изоляции больных детей из класса, 

проведение осмотра контактных детей. 

         Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Материальнотехническое обеспечение коррекционноразвивающей области включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса; 

технические средства обучения: CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудио видео магнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайдпроектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; 

экран; 
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Материальнотехническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материальнотехническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 

Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блокфлейта, глокеншпиль / трещотки 

колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки; 

технические средства обучения; 

экраннозвуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 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 РАС. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с РАС.  

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицирован-

ных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 
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